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ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОБОЛОЧЕК ОНКОСФЕРЫ TAESIA PISIFORMIS 
(BLOCH., 1780) GMELIN, 1790 И /'. /JYDAT/GEHA 
PALLAS; 1766 (CYCLOPHY LLl DEA. CESTOIDEA)

Л. H. РОМАНЕНКО, С. О. МОВСЕСЯН

Всесоюзный институт гельминтологии им. К И Скрябина, Москва, 
Институт юолтян АН АрмССР, Ереван

Аннотация Описала ультраструктура нреопкосферы на примере изуче
ния цссгод Taenia pisiformis Т. hydatigena. Установлено, что преонко- 
сфера окружена 7 оболочками Зрелая онкосфера образует многочислен
ные выросты, контактируя с эпителиальными клетками стенки матки, За
родыш окружен четырьмя тонкими оболочками. Впутрен-•<:; ...п, -.яро- 
дыша заполнена в ранней преонкосфере однослойным эпителием, из кото
рого иммигрирует двуядерная клетка в центральную часть, сохраняя ните
видные связи с остальными клетками зародыша.

Il.6uuiiu<||iiu — Նկարսպ ր էիսՀ / !иггДл«»Ь^л«Т‘^/։м///՛ ni/«zi/rur>>Mi/>ni?/«z>/n/?wb 1(101(0 
piriformis ե i. hydatigena luunitthlliufipnip J.lAl օրիՆակյւ վր»41 Նէ4-
խսւօՆր-ուէֆԼրան շրքապասէվս,, ( / (հույան[>Ներով- Հաււուն օԼկոս!ք/էր<սն ւսոսւէէսւյ- 
■՚ւր" ■֊՛ ՚ ւ<ահւէւօք1/>^ Լ]ուսէոննր, որոնց ‘ffangni] սսդէւրւյտկցվոէմ > արզսւնրքի պատք։

"պին րյիէՆերի ՀԼ։.-.։ Սւսցւ/ր քրքտպւսս՚վլսէ Լ 4 քօյրտկ -J աւրսն/1Ներո։/1
Սահմի նԼրրին մ։սսր ‘յա'ք օնկոսֆհրայուս >«’£/• «л ոէ՝Ւէ1

կննսւրոՆակւսն մա/Л Լ ներցսպթսրմ 1։րկկորիէ)ւ"նի /՛<■/՛»/'՛ պ "էՀպաՆեքով թե֊ 
լանէէան կաս/Լրր սաւյմքւ մյոա /• քիքնէւ րի >&«"

Abstract The ullrastrucime of prt-onc.csphcre is described on the 
example of the study of cestodes Taenia plslformls and T. hydatigenri. The 
pre-oncosphere is enclosed in 7 membranes. The mature oncosphere forms 
numerous outgrowths^ coming .nto contact with the epithelial cells of the 
womb walls. The embryo is enclosed in four thin membranes. The Inter
nal part o: the embryo is lull hi an early pre-oncosphere one-layer epit
helium. from which a two-nuclel cell emtnfgrales '.o the central par:, 
maintaining thread-like links with the remaining ceil*- of Hie embryo.

K.tN)4cei><e слова: морфоген#:։ преонкосферы ;t анкг^феры цч ՛ •). :;ик.и>ун.1.и<^- 
ные цесгоды. :>мбриональное развитие.

Формирование и тонкое строение эмбриональных оболочек онкосферы 
описаны у небольшого числа видов циклофиллилны.х иестол [9, 17. 21 — 
22, 25, 27 30, 33]. Установлено, что в разных группах псстод онко
сфера формируется различным способом, оболочки t.x состоят из раз
ного клеточного материала. До сих пор остается малоизученным и во 
многих отношениях неясным морфогенез онкосфер различных предста
вителей цестод, расшифровка которого явится важным аргументом при 
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выяснении их онтогенеза к установлении филогенетического родства 
между родами и более крупными таксонами.

В настоящей работе дается описание ультраструктуры оболочек 
онкосферы Т. р1х1/огт1з и Т. ку^аИ^еиа, эмбриональное развитие ко
торых ранее не изучалось.

Материал и методика Работа была проведена и Институте зоологии АН АрмССР 
и ВИ ГИС и 1979 1981 гг. Зрелые нестоды собраны от экспериментально и спонтанно 
зараженных собак. Целых живых цестод предварительно инкубировал:! в теплом фи
зиологическом растворе в течение 1—2 ч для удаления с поверхности их тела кишеч
ного содержимого. После этого лезвием бритвы отделяли отдельные проглоттиды с 
разных участков стробилы. Проглоттиды в свою очередь разрезали на мелкие кусоч
ки размером I мм3. Эту процедуру проводили в охлажденном 2.5%-ном глутаровом 
альдегиде на фосфатном буфере с pH 7.2 7.4. Кусочки сразу переносили н свежий 
фиксатор на 3 б ч. затем материал промывали в охлажденном буфере с добавленной 
сахарозой, фиксировали в 1%-ном тетраокенде осмия с добавленными танином н саха
розой (40 .мг/мл). выдерживали 1—2 ч из холоде и обезвоживали в спиртах возраста
ющей крепости. Материал контрастировали в спиртовом ураннлацетате 12 ч, обезво
живали в спиртах возрастающей крепости н ацетоне, заключали затем в эпоксидные 
смолы Ультратонюю срезы получены на ультратоме Л КБ, окрашены цитратом свинца 
по Рейнольдсу, контрастированы 2%-ным водным уранил ацетатом Электроногрлм- 
мы получены при напряжении 90 кВ.

Результаты и обсуждение. Нар у ж н а я капе у л а: представле
на очень тонкой, электроннопрозрачной оболочкой, покрывающей 
ооцит п желточные клетки, вероятно, еще в оотипе. В матке наруж
ная капсула более плотная, толщинок 2 нм, и свободно прилегает к по
верхности ооцита, а позднее в наружной оболочке зародыша (рис., 4).

Наружная оболочка: к концу 10-го деления дробления про
исходит миграция макромеров 4Л, 4В и С на поверхность зародыша, 
которые вместе с желточными клетками создают наружную оболочку. 
Ядра макробластомеров крупные (10 нм) с зернистой элекгронноплот- 
пой кариоплазмой без морфологических признаков хроматина и ядры
шек. Ядерная оболочка состоит из двух мембран, отделяющих ядро от 
большого слоя цитоплазмы. После слияния цитоплазмы макромеров 
наружная оболочка сильно разбухает, отчего зародыш сильно увеличи
вается в длину. Снаружи оболочка ограничена тонкой цитоплазмати
ческой мембраной (рис., 1 -4). В двойной ядернои мембране заметно 
различаются многочисленные поры. Цитоплазма наружной оболочки 
включает .многочисленные митохондрии—овальные, продолговатые и 
треугольные—с различным расположением крист, мешковидные лизо
сомы однородной электронной плотности или с палочковидными вклю
чениями. аппарат Гольджи и ряд других недифференцированных орга
ноидов. Оболочка также состоит из большого количества овальных 
желточных глобул, внутренняя структура которых представлена регу
лярно чередующимися электронноплотными и светлыми полосами. Вы
являются крупные липидные вакуоли однородной электронной плотно
сти, заметно отличающиеся от желточных глобул, и очень крупные 
электроннопрозрачные вакуоли.

Но мере созревания онкосферы наружная оболочка сильно умень
шается п по наружному краю зрелой онкосферы образует многочкелеи- 
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Ные цитоплазматические выросты, контактирующие с аналогичными 
выростами клеток стенки матка (рис.. 10 13). В ней сохраняются мио- 
!очисленные. разнообразные но форме и функции органоиды

Внутренняя оболочка формируется одновременно с наруж
ной макромерами 1з. 1Ь и 2Ь. которые до конца дробления сохраняют 
тесную связь друг с другом. Их ядра электронноплотныс, заметно от
личаются своими размерами от макромеров (6 нм) Большие темные 
глыбки хроматина располагаются } края кариолеммы. После образо
вания синцития цитоплазма их разбухает, и в иен постепенно синтези
руется кератиновый слой в виде овальных элсктроиноплотных капель, 
равномерно расположенных по всем} краю наружной мембраны (рис.. 
5 9). Внутреннее содержимое оболочки зернистое, более плотнее, чем 
наружное, и заполнено желточными глобулами п другими органоидами. 
По мерс развития онкосферы этот слой—эмбрпофор заметно увеличи
вается в размерах, приобретая явные признаки морфологической диф
ференцировки Слияние периферических кератиновых включений прн- 
коднт к образованию элсктронноплотного слоя, однородного снаружи 
и извитого внутри, с заметными лакунами-порами и митохондриями 
внутри. Близлежащий слон у зародыша значительно превышает его 
по размеру (в 5 раз). 6։ кч՛ прозрачен и однороден с большим содержа
нием мелких овальных митохон ;рин В зрелой онкосфере соотношение 
лих слоев резко изменяется в обратном порядке (рис.. //).

В ранней преоикосфсрс и на последующих этапах созревания он
косферы заметно образование промежуточного ^лоя (рис., 10). Перво- 
начэльйо он выявляется в виде пунктирной линии у самого края на
ружной мембраны внутренней оболочки, затем образует более плотную 
линию, “тесно прилегающую к наружной границе кератинового слоя 
(рис., //). В зрелой онкосфере этот промежуточный слой сохраняет- 
ея в виде однородной субстанции.

Эмбрпофор зрелой онкосферы сильно разнит и состоит из плотных 
рядов гексагональных столбиков, в наружной части которых много ла
кун, содержащих мелкие овальные включения. Внутренний, или зер
нистый. слой в 3—4 раза меньше кератинового, содержит длинные па
лочковидные органоиды, имеющие плотные точечные включения.

Оболочка самой онкосферы окружена несколькими гонкими мем
бранами. прилегающими близко друг к другу. Иногда между ними 
видны митохондрии и другие труднодифференцируемые органоиды. 
Внутренняя часть самой онкосферы имеет полость, окруженную микро
мерами, свободно располагающимися по периферии н контактирующими 
друг с другом посредством нитевидных цитоплазматических отростков. 
Цитоплазмы микромеров и их ядер имеют одинаковую электронную 
плотность с едва заметным контуром ядернон мембраны. В некото
рых микромерах различаются более плотные хроматиновые глыбки и 
ядрышки, Мигрирующие в центральную часть зародыша клетки содер
жат два овальных элсктроиноплотных ядра, с трудом отличающихся от 
наружного слоя цитоплазмы. В поздней прсонкосфере плотная масса 
зародыша заметно увеличивается по количеству клеток и окружена 
двумя четкими наружными мембранами, к которым плотно прилегают 
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еще три менее электронной,ютные оболочки. Между этими оболочка
ми различаются овальные удлиненные тела, митохондрии и другие 
труднодифференцируемые органоиды. Все четыре оболочки извилисты, 
плотно покрывают зародыш. Границы клеток зародыша ясно различи
мы, со светлыми межклеточными пространствами. Клетки разного раз
мера, с овальными четкими ядерными контурами, электронноплотной 
ядрышковой зоной, лежащей либо центрально, либо у карнолеммы с 
интенсивно плотными глыбками хроматина (рис.. 8—9). Формирование 
л строение внутренней части самого зародыша нами полностью не про
слежено.

Таким образом, у исследованных нами видов Т. р1$Цогпи5 и 
Г. ЬуДаН§епа. как у большинства циклофиллидных цестод, формирова
ние оболочек онкосферы происходит по известной схеме.

Наружная капсула, сформированная еще в овидуктс, сохраняется 
на всем протяжении периода дробления. В преопкосфсре она ограни
чена двумя мембранами. Защитная функция наружной капсулы была 
изучена ранее [8. 21 и др.] и отмечена со устойчивость к протеолитиче
ским ферментам. Присутствие в ней митохондрий и различных недиф
ференцированных органоидов указывает на более широкие защитные 
свойства се.

Формирование наружной оболочки происходит, как у всех тений, 
за счет З-х макромеров и желточных клеток [6. 10—12. 19 20, 23, 28, 
31]. а у других видов родов Моп1ег1и. 1.)1огс!։Ь, Г)1осо<е$Н1$ и Ра- 
ги՝1его1аеп1а она образуется за счет даух макромеров [7, 13, 19, 
20. 23, 26. 27. 34]. И. наконец, есть группы, у которых эта оболочка 
создастся только 1 макромером [10, 16-17]. Различная клеточная 
природа наружной оболочки обусловлена сокращенным периодом дроб
ления, что приводит к быстрому развитию паразитической личинки 
[1, 2. 21]. Клеточная природа наружной оболочки особенно хорошо 
различима на электронном уровне. Присутствие в наружной оболочке 
онкосферы крупных липидных вакуолей, желточных гранул, разнооб
разных по форме и функциям митохондрий, рибосом и других органои
дов подтверждает важную роль макромеров в обеспечении зародыша 
энергетическим материалом и питанием. Выполнение секреторной и 
выделительной функций наружной оболочки подтверждается содержа
нием в ней выделительных гранул и аппарата Гольджи.

Внутренняя оболочка онкосфер обоих видов также имеет клеточ
ную природу и четко дифференцирована на промежуточный, керати
новый н зернистый слои, представляющие единое целое- эмбрнофор, 
не разграниченный мембранами. Кератиновая реакция наружного 
слоя эмбриофора к белкового зернистого обнаружена у других цнкло- 
фи.члпд [4. 28].

Налично промежуточного слоя между наружной и внутренней обо
лочками в живых онкосферах было отмечено ранее [3, 5, 19—20. 35]. 
Наши наблюдения подтвердили его существование и выявили последо
вательные морфологические изменения в нем в процессе формирования 
онкосферы. Считаем вполне обоснованным мнение ряда авторов !7, 
14, 19—20], согласно которому промежуточный слой является частью

648



Рис. 1—1. Наружная оболочка онкосферы / /.■ у/ л г.ч* (՛. л Х5000).
1. Присутствие ядер мпкрим.еров в сниннтш։: 3. • шслонные м.пло
ЛИ И желточные гранулы; I ГОХри £•. ч ’Л՛ НОружн >п КЯ"С\ I. 1» ИНК I '1(| >;

плогно рн.цча V ■•.•Г>р;;нч



Рис. 5—9. Формирование внутренний ободочки преонкосферы р, pis lf •/՝т1я 
(ув. Х5000). 5. Появление первичных кератиновых (ранул на наружной 
мембране внутренней оболочки; 6. увеличение, разбухание зернистого 
слоя, формирование однослойного эпителия и мнгрзппя в центральную 
пасть двгядерной клетки Наличие оболочек, покрывающих непосред
ственно зародыш: 7 Слияние кератиновых гранул, появление я них ми
тохондрии. образованно цитоплазматических вырастив в наружной обо
лочке; 8, 9. Клеточная структура чар., luma, окруженная четырьмя плот

но прилегающими оболочками. си раличеннымч мембранами



Рис. 10- 13. Эмбриофор «релое гры (у։» Х..5000—
10000). Сохранение наружной обилотки г мнижествеялымп включения
ми, присутствие промежуточно.”! । сдпя, наличие плотно унак՛ йашн.к ря
дов кератиновых блоков ■ порами и мнГ1Ххи11Д|>инм!11 сжатие зернистого 

слоя.



внутренней оболочки и не отделяется мембранами от соседних слоев. 
Наличие основных четырех оболочек онкосферы описано и дли других 
видов цестод. Соотношение этих слоев у разных видов неодинаково.

С помощью электронной микроскопии удалось различит։, дополни
тельные тонкие оболочки, лежащие ниже онкосферной мембраны, окру
жающей непосредственно зародыш [15]. Так, у 1:. granulosus поми
мо четырех оболочек обнаружены еще дополнительные мембраны, огра
ничивающие зону крючьев [24, 30]. Полученные нами данные не про
тиворечат сведениям Рнбицкой [22] об ультраструктуре онкосферы 
Н, diminuta. у которой установлено присутствие еще 4 оболочек вокруг 
самого зародыша. Однако в нашем материале не удалось просмотреть 
базальной пластинки.

Дифференциация клеток ранней преонкосферы подтверждает об
разование однослойного ряда клеток по периферии зародыша, которые 
Рибипкая [22] рассматривает как эпителиальный слой, Присутствие в 
в центральной части зародыша Т. pisijormfc двуядерной клетки под
тверждает также наличие детерминированного, высокоспсинализиро- 
ванного типа клеток, который описан у других видов ։естод [17, 21] 
как модулярный сократительный центр. Дальнейшая судьба этих кле
ток ие прослежена в вашем материале.

Полученные данные позволяют прийти к следующему заключению.
Преонкосфера pisifortnis л Т. hydatigena окружена 7 оболоч

ками: наружной капсулой, наружной оболочкой, внутренней оболоч
кой, содержащей три слоя (промежуточный, кератиновый и зернистый), 
и четырех тонких оболочек, покрывающих непосредственно зародыш.

Наружная капсула сохраняется в нреонкосфсре в виде гонкой 
двойной мембраны.

Наружная оболочка синцитиальной природы содержит ядра трех 
микромеров и желточных клеток и разнообразные по форме :t структуре 
органоиды; в зрелой онкосфере она сильно редуцирована.

Внутренняя оболочка образована тремя микромерами, также 
включает разнообразные органоиды, в ней синтезируется кератин. В 
преонкосфеое зернистый слой заметно преобладает над кератиновым, 
в зрелой онкосфере их соотношение изменяется в обратном порядке.

Зародыш непосредственно окружен четырьмя оболочками, ограни
ченными мембранами.

В преонкосфере формируется однослойный эмбриональный эпите
лий, из которого мигрирует специализированная двуядерная клетка, 
образующая в зрелой онкосфере модулярный или сократительный 
центр.
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ФАУНА ГЕЛЬМИНТОВ ГРАЧЕЙ В АРМЯНСКОЙ ССР

С. О МОВСЕСЯН Ф. /1. ЧУБЛРЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация —Обследовано 94 особи грачей в двух ландшафтко-гебгра- 
фи’гсеких зонах Армении—бассейне оз. Севан {горние степи), долине 
р. Арчкг (зона полупустынь Араратском долита) и Гукасяиском районе 
(гарные стели). Обнаружено 9 видов гельминтов. \ грачей, обитающих в 
полупустынной зоне Араратской долины и Гукасяиском районе, найдена 
нематода Syngamus trachea (Montagu. 1811), В бассейне оз. Севан 
указанный вид не обнаружен. Этот факт свидетельствует о возможное гм 

очагового распростри нения дяниого вида на кррятррлн Арме not 
I

IlGnumigpui — 19Ц1 — 1ЭЗЗ fig. 2HU2 bpl,Hl
qui'/rr։ ։J (/ bnin»~ir>i։n/imuinui\utjf։h IftlUlfa) (‘ Upuiptifi 'tn'/i’iniJ
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tiMtulnilUfWtnujItl։ я1ия։Л>шя^р<{ш4 { $4 ulf-Jlfftul' Zinjurii*!./- i>p>/ui4 b'u

$ utbuut^ ufUfVfiftuitHti "■bfjptpbbr< (IpmftutBjuA Iffruuw'btuupuutuiifib

i/fumu/ qu-Ih/ui^ 4 Syngamus trachea (Montagu, 1811) ьл«/пи»»я>^р, ярр j.
ItbuA/i ш^ы^шЪяЛ/ Ujv фшяятр 9"4f ( яр mb-

•‘•“(Г* гш^ш»ц.шЪя.4 л.Ь/. «,мфгМ/Д1> —

Abstract 94 specimens of rooks were Investigated In two landscape- 
geographical zones ol Armenia, namely the basin of the lake Sevan 
(mountain steppes), ։hc valley of Arax (zone ol scml-dcscris <«n the Ara
rat plain) and Ghukassian district (mountain steppes).

9 species ol helminths were discovered. In rooks inhabiting the se
mi-desert zones (Ararat plain) and tn the Ghukassian district Hie nema
tode Syngamun trachea (Montagu, 1811) Was found

In rooks ol the lake Sevan basin these specie» uere not found. This 
fad gives us reason to believe that this species Is found In nidi on ihc 
territory ol Armenia

Л'дючеаыг слова. грач, еельминтофауна. нематода. лкстенсшиноств инвазии.

Известно. что у диких и домашних птиц имеется целый ряд общих ви
дов гельминтов, и многими исследователями [5, 6, 8, 12, 15, 17—19, 24] 
допускается возможность взаимообмена гельминтами В этом отно
шении большой интерес представляют грачи, сннантропсюсть которых 
приводит к контакту с домашними птицами. Помимо этого грачи яв
ляются удобным объектом для экспериментальных работ при изучении 
особенностей биологии гельминтов птиц.

Как известно [7]. грач колониальная птица. В средней полосе Ев
ропейской части СССР—гнездящаяся. перелетная, в южных частях аре
ала и. в частности, в Армении—оседлая, встречается круглый год; у 
нас в республике известны колонии грачей в Спитакском районе. Лени
накане, Гукасянском районе и в бассейне оз. Севан. Зимой грачи обыч
но а долине Аракса (районы Араратской долины). Предполагают (уст
ное сообщение орнитолога М. С. Адамяна), что часть «местных» гра
чей из местообитаний в северных районах республики в холодные и 
снежные зимы мигрирует в более южные районы, в частности, Арарат
скую долину, а в годы с жарким и засушливым летом микропопуляции 
грачей совершают миграцию в обратном направлении

В СССР основные вопросы гельмпнтофауны грачей и ее динамики 
изучены довольно подробно Булкиным [3, 4]. Зехиовым [10. 11]. Черно
баем [20—23] В условиях Армянской ССР этот вопрос остается откры
тым. Можно только назвать работу Ахумян |1]. н которой указывает
ся 2 вида гельминтов для враноных птиц— Acuaria anlhtiris (Rud.) 
1319 (для грача Corvus fragilegus) и Thominx contorta Creplin, 1839. 
для черной вороны (Corvus corona). В настоящей работе приводятся 
результаты изучения и анализа фауны гельминтов грачей в Лрмян- 
скоП ССР.

Материал и методика. Гсльмнптофаупа грачей нлучласи и ос ионном и двух 
лли.тп|Л1$1Гго*гсогриф)1Чк*|1 зонах Армении -м<с -՝л.>}иусти։.1|» \;».iji;iicxofl долины 
я л jow горных .степей блссейма оз. Севан

Обследовали? грачей проводилось п 19S1 1985 гг но ։ е солоны годи. с февра
ля ПО нпнбрь, Всего обследовано 91 особи грачей: 46 п бассейне оз Сенин И 18 и 
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։оые полупустынь Араратской долины' Использовала։ метод полных геяьмиитолв- 
1яческнх вскрытий ио Скрябину [6] Камеральная обработка ма։еризла осуществ
лялась по общепринятой методике [9].

Определение видов дождевых червей проводилось по определителю Нерель [14|, 
Зараженное՜!» грачей личинками нематоды Syngamus trachea определялась методом ։е- 
реварлнання з искусственном желудочном соке [25].

Резулътаты и обсуждение. Как показали исследования, общая за
раженность грачей □ зоне полупустынь Араратской долины равнялась 
60,4%. при этом трематодами были заражены 10.4% (5 особей), нее- 
толами—43,7% (21 особь), нематодами—41,1 % (20 особен 1 и скребня
ми—2,1% (1 особь).

В зоне горных степей бассейна оз. Севан общая зараженность со
ставила 23,9% (11 особей): трематодами были заражены 2,2% (1 
особь), песто да ми—15,2% (7 особей), нематодами—8,6% (4 особи), 
а скребнями—2,2% (1 особь).

Как видно из приведенных данных, экстенсивность инвазии гель
минтами в зоне полупустынь (свойственных для грачей биотопов) 
намного выше, чем в зоне горных степей бассейна оз. Севан.

В фауне гельминтов грачей установлено 9 видов.

1. Lyperosomum longicauda Rudolphi, 1809.
2. Lyperosomum alagese (Skrjabln et L'dinzev, 1930).
3. Choanotaenia constrictd (Molin, 1858) Clerc, 1903).
4. Dilepis unditla (Schrank. 1788) Welnland., 1858.
5. Capillaria corvorum (Rudolphi, 1819) Travassos, 1915.
6. Syngamus trachea (Montagu, 1811).
7. Acttaria anthuris (Rudolphi, 1819).
8. Porrocaecum ensicaudatum (Zeder, 1800) Baylis. 1920.
9. Diplotriaena triettspis (Fedtschenko, 1874)’! lenry et Ozoux, 1909.
За исключением нематоды Acttaria anthuris остальные виды 

•впервые зарегистрированы в фауне грачей Армянской ССР.
У 6 (12.5%) грачей, добытых в зоне полупустынь Араратской доли

ны. была обнаружена нематода Syngamus trachea (рис. 1) одна 
н.з патогенных нематод домашних и диких птиц. Эти нематода имеет 
широкий круг дефинитивных хозяев <34 вида птиц) и распространена 
во всех географических зонах СССР. В Армении она была зарегистри
рована только одни раз у домашней курицы г. Сисианском районе [2]. 
В зоне горных степей бассейна оз. Севан этот вид у грачей нами не был 
найден.

Учитывая, что дождевые черви являются резервуарными хозяева
ми Syngamus trachea, мы попытались установи ь сп пнанную инва- 
зированность дождевых червей личинками сипгамусов. С этой целью 
на территории грачиных колоний в бассейне оз. Севан были собраны 
дождевые черви {Eisenia foetida, NicodrUus cnlliginosus, Dendro- 
bena veneta, Lumbricns terreslris) и методом переваривания в искус
ственном желудочном соке определена их спонтанная шражепность 
личинками сингамусов; личинки не были обнаружены, что можел слу-

Несколько грачей обследовано н Гукасянском районе (горные степи), 
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жить косвенным подтверждением факта отсутствия этом инвазии у
грачей в данной зоне. Данные об очаговом распространении 8уп катах 

на территории Армении позволяют использовать этот вид в 
свидётельствущего о существовании в юж- 
микропопуляций грачей, не совершающих

trachea 
качестве биоиндикатора.
ных районах республики 
миграции в северные районы.

Рис. I Ятдатих /гасИеа (Моп։л£։>, 1811) I головной конец 
самки; 2 ֊головной конец самца; 3—хвостовой конец самки; 4—хвостовой 

конец самца; 5—яниа на различных стадиях развития (оригинал)

Нами был отмечен следующий факт: зараженность грачей немато
дой Асиаг1а аМаг1х (рис. 2) в зоне полупустынь Араратской долины 
оказалась значительно выше, чем в зоне горных степей бассейна оз. Се
ван. Из 48 обследованных грачей первой зоны нематодой Асиаг1а 

гапИшгсх были заражены 18 (37,1%) особей с интенсивностью инвазии 
5—15 экз.. а во второй зоне эта нематода была зарегистрирована толь
ко уЗ (6,5%) особей из 46 обследованных; интенсивность инвазии так
же была низкой (1—3 экз.). Ио-видимому, распространению немато
ды Асиаг1а инНшпя в зоне горных степей бассейна оз. Севан пре- 
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нятствуют неблагоприятные метеорологические условия зимнего режи
ма в этом регионе.

Изучение зависимости заражения грачей гельминтами от сезона го
ла и их пола показало, что максимальная инвазированкость птиц как 
в качественном, так и в количественном отношении отмечается в весен
не-летний сезон (.май, нюнь, середина июля), причем экстенсивность и 
интенсивность инвазии выше у самцов. Это .можно объяснить тем, что-

Ряс. 2. Acuaris anthuris (Rudolphi, 1819) 1--головной конец лате- 
ральио; 2—хвостовой конец самки; 3—хвостовой конец самца; 4—спикула; 

5—яйца (оригинал).

г. этот период самцы чаше чем самки контактируют с инвазионным на
чалом, а также с промежуточными и резервуарными хозяевами гель
минтов, поскольку в гнездовой период выкармливанием птенцов в ос
новном заняты самцы. Нельзя не учитывать и количественного преоб
ладания самцов в исследуемом материале, приводящего к искусствен
ному завышению показателей экстенсивности их заражения. В весен
не-летний период самки замяты гнсздостроительством, отклаткой и на
сиживанием яиц, а самцы более свободны и, естественно, чаще ՝ гако- 
вятся жертвами отстрела.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ГАЕМ A CRXSSICEPS (ZEDER. 1800)
RUDOLPHI, 1810 {CESTODA: ГАЕ.МАТ А) И TRICHi.MF.LLX 

SPIRALIS (OWEN, 1835) (NEMATODAcTRiCHOCEPH.V.17.1)
У ЛИСИЦЫ в армянской ССР

Ф. А. ЧУБАРЯН, А. .И АСАТРЯН. А. В. КУРБЕТ

Институт зоологии АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация - При гельмннтофауинстическпм исследовании лисиц впервые 
на территории Армянской ССР зарегистрированы два вида гельминтов: 
цсстода Taenia crasstceps и нематода. Trich nella spiralis. Последний 
вид имеет определенное эпидемиологическое значение в распространении 
трихинеллеза с.-х. животных и человека. Приводятся описания в ориги
нальные рисунки гельминтов.

Աոտսւցիա Աղվեսների հելմինք!ոֆաունալի hi uni մնւււււիրոէ/! յան րն]1 ւսց րում Հալ- 
կւււկէ‘Հ.1 ՍՍՀ տար .սմքում աոաջին անգամ գրանցվել / հԼ/մ ինթների երկու տեսակ' 
Taenia c.rassiceps և TrichineUa spiralis՝,

դյաղսւտնտհսակսւն կենդանիների I։ մ Աէքւդկանց տրիիւինելոգի տա- 
րաձման գործում Ունի որոշակի համաճարակային նշանակում յո<ն։

Հոդվածում տրված են հս/յտնարերվամ ՀելմինՍների նկարագրէսթյուններր ե 
օրիգինալ ե՚րորներրւ

Abstract — In ։he process >i helminthological investigations о! loxes, two 
species ՛։! helminths have been discovered ior the first lime on the terri
tory of the Armenian SSR — cestude Taenia rrassireps and nematode 
Trichlnella spiralis. The latter Species has definite epidemic significance 
In the spreading of irlchiticllosls in farm animals and human beings.
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A description and original drawings of the discovered helminths 
are given in the article.

Ключевые слова: гельминтофауна, лисица, трихинелла, иестода.

Настоящая статья составлена на основании данных гельминтологиче
ского обследования лисиц (Vulpes wipes), добытых в 1984 -1986 гг. в 
Араратском и Эчмиадзннском районах Армянской ССР-

Мотивом для проведения этих исследований послужило отсутствие 
данных о гсльмннтофауне хищных плотоядных и. в частности, лисиц в 
Армении. Мы руководствовались также тем. что лисицы могут явить
ся источником распространения инвазии (трихинеллеза, эхинококко
за. ценуроза и др.) среди домашних животных и человека.

Материал и методика Исследования проводились методом полных гельминтоло
гических вскрытий [5]. При камеральной обработке материала использовалась обще
принятая в гельминтологии методика [3]. С целью определения зараженности лисиц 
трихинеллами комзрессорно и методом переваривания в искусственном желудочном 
соке [1] исследовались язык, мышцы ножек диафрагмы и массетеров, а также пояс
ничные и икроножные мышцы.

Видовую принадлежность трихиннелл определяли метолом генетической иденти
фикации [2]. Выделенные личинки идентифицировали до вида путем скрещивания с 
.'•галопными видами трихинелл (Г. spiralis, Т. native. 'Г. nelson!) ио схеме:

Опыт
1-й вариант

Т. spiralis 1 ? ;< трихинелла „х" 1 ՝ (— I крыса) . 5
2-й вариант

Т. spiralis 1 ’ •> трихинелла „х" 1 ? 1 крыса) X 5
(то же с Т. native и Т. nelsonl)

Контроль

Т. spiralis I 2 х ! .՛ ( ֊ крыса) 10
(то же с 7’. native. Т. nelsonl и исследуемым йзолятом). 

Пассирование трихинеллы проводили на крысах линии «Внстар».
Морфологию капсул личинок трихинелл изучали на серийных срезах мыши, при

готовленных н соответствии с общепринятыми методами фиксации, проводки и залив- 
кв в парафин [4]. Парафиновые срезы толщиной 7—8 мкм окрашивали гемзтоксн- 
лин-зозииом. Изученные виды гельминтов зарисовывали рисовальным аппаратом 
(РЛ-4), трихинеллы фотографировали с помощью микрофотонасадки МФИ-12.

Результаты и обсуждение. Всего было обследовано 10 лисиц, из 
них 9 (90%) были заражены гельминтами трех классов (трематодами» 
■дестодами и нематодами).

У одной лисицы было обнаружено два вида гельминтов—цесто w 
Taenia crassiceps (Zeder, 1800) Rttpolphl, 1810 и нематода Trichinella 
spiralis (Owen, 1835).

Поскольку эти виды гельминтов на территории Армянской ССР 
регистрируются впервые, считаем целесообразным привести их описа
ние и оригинальные рисунки.

Taenia crassiceps (Zeder, 1800) Rudolphi/1810 (рис. I).

4 оз я и и — лисица обыкновенная.
J ока л и з а ц и я — тонкий отдел кишечника.
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1 ՚ ր < г /ձ- I Mv.,; |.V(||4 ;,*ud .Jphi. 1310.
’՜՜ '■Ղև1';' ' 1 "■ 1 ռ|>№;փ|1 Л1ГГКЙГЙ -1.1, I - .1Ա|;

членик, ՜>- и>щ<1 (орпсчнлл)



Рис. 3

Рис. -I
Рис. 2. Декппсулнроьапная личинка Trichincl!а splrtiiis. I—перед

ний копей тело; 2—задний коней тела; 3 стихдзима; 1 пяглд;|. Гемато- 
ксп.т:н-^՝..1нн. X 178 lopinni ,i..i

Рис. 3. Инкапсулированные личинки трихинеллы на i нстоли’лчегком сре
зе мышц лисицы. 1—сосдинцтальжлканнын слон; 2 гнадниоиый слой; 
3—внутрикапеуляриая саркоплазма; I—гонада Ге.матпксплин->оз1нг, XI՜՜, 

(оригинал).
Рпс. J Кпльнифнир.рованпан капсула личинки ipaxiiw глы н мышиа.х in- 

сипы. Гсматокснлнн-эозпл. XI75. {оригиналJ.



Частота встречаемости—у одной из 10 вскрытых лисий найдено 7 
экземпляров.
Место и время обнаружения—Араратский район. 28.06.86 г.
Описание вида. Стробила длиной 125—160 мм состоит из 70—78 
члеников. Сколекс округлый, размером 0,85—0,87 •■0.78—0,80 мм. Хо
боток 0.41—0.49 мм в диаметре, вооружен 32—34 крючками, располо
женными в два ряда. Длина крючьев I ряда 0.190—0.194 мм. Соотно
шение длины их лезвия к длине рукоятки 3:2 (0,099/0.06). Длина крючь
ев II ряда 0,125—0.128 мм. Присоски крупные, диаметром 0,24 мм- 
Шейка длинная, 1.52 1.62 длины н 0.58—0,69 ширины Членики кра- 
спсдотпого типа. Ширина молодых члеников почти в 5 раз превышает 
их длину (0,88 <0.16 мч). Гермафродитные членики 1.93 3,02 мм дли
ны и 0,96 1.38 ширины Зрелые членики 3,86—5,01 мм длины и 1,14 
1.66 ширины. Половые отверстия односторонние; половые сосочки хо
рошо развиты н расположены несколько выше середины бокового края 
членика. Семенников 100—120. Семяприемник 0.112 0.128 мм дли
ны и 0,086—0.096 мм ширины. Семяпровод образует петли, впадает 
и половую бурсу, размером 0,192—0,224 >'0,096 0,112 мм Последняя 
пересекает экскреторные каналы, которые отстоят от латерального края 
членика на расстоянии 0.144—0.165 мм. Яичник днулопастный. Жел- 
точинк треугольно-вытянутой формы, расположен за яичником вблизи 
заднего края членика. В зрелом членике от медианного и твола матки 
отходят 15—17 боковых ветвей. Последние 4—5 члеников заполнены 
яйцами. Яйца округлой формы, размером 0.030—0,033 <0,026—0,029 мм.

Trichinella spiralis (Owen. 1835) рис. 2, 3, 4)
Хоз я н и—лисица обыкновенная.
Локализация- мышечная ткань (массетеры, ножки диафрагмы, по
ясничные и икроножные мышцы).
Частота встречаемости—у одной из 10 вскрытых лисиц (10%).

Интенсивность инвазии—в среднем 5 личинок на грамм массы те- 
да. Описание: Личинка—самка, 685—980 мкм длины и 35—36 мкм 
ширины- Обшая длина пищевода 135—210 мкм. бул ьбови.твой части 
пищевода—135—210 мкм, средней кишки—215 287 мкм, задней кишки 
(ректума) 12—25 мкм. Число . тих-.дитиа -.‘С—50.

Личинка—самец, 650— 848 мкм длины и 34—35 мкм ширины. Об
щая длина пищевода 530—628 мкм. бульбовидиой части пищевода 
148-230 мкм. средней кишки- 210—2 '՝ м-.м. шей кишки 10— 
20 мкм. Число стнхоцнтоп 35-—42.

При гнетоморфо.нл ичсском нсслсдон.ьдщ проб мыши было уста- 
новлено, что капсулы, заключающие трихинеллы, сферической формы, 
размером 220—195 мкм. Формипдскс (отношение длины । апсулы к 
ширине) равен 1,12. Наружный слой капсулы состоит и. многослой
ной соединительной ткани. Гиалиновый слой—в среднем 18 25 мкм, 
имеет четко выраженную слоистость. Внутрикапсулмрная ‘саркоидар 
ма компактная. Личинки трихинелл в капсуле закрут ны в 3 4 обо
рота и имеют четко выраженную кутикулу. Мышечная ткань имеет 
нормальную структуру.

Бяолоп1Ч<хжлй журнал Чрменни, № 8—2
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В жевательных мышцах обнаружены единичные кальцифициро
ванные капсулы трихинелл (рис. 4L

При идентификации обнаруженный гельминт отнесен к лиду 
/’. spiralis (Owen, 1835).
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Аннотация Обобщается опыт содержания и разведения армянских муф- 
локон в Центре прикладной зоологии Института зоологии ЛИ АрмССР. 
обсуждаются некоторые итоги их гибридизации домашними уапзми, пер
спективы сохранения н использования генофонда утих животных.
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Abstract—The experience oi the content and reproduction of the Arme
nian moufflons is summarized at the Centre ot Applied Zoology of th: 
Institute of Zoology oi the Academy ot Sciences of t:։e ArmSSi?, some 
results of their hybridization with domestic sheep and prospects of pre
servation and use of genofuhd o; these ammats are discussed.

Ключевые слови: муфлон ирменийский, генофонд, инбридинг, гибридизация.

В последние десятилетия под влиянием усиления антропологического 
пресса стали очевидными угрожающие темпы уменьшения численности 
некоторых .1.1.чи.\ животных. Это особенно ни։лядно проявляется в па
шей республике, территория которой в настоящее время интенсивно 
осваивается.

Одним из ценных видов фауны Армении является арменийскнй муф
лон, численность которого в природе резко сократилась, в связи с чем 
возникла необходимость изыскания путей разведения его в неволе [1,2]. 
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Для сохранения н увеличения численности арменнйскнх муфлонов- 
1« 1976 г- был организован питомник при Центре прикладной зоологи։։ 
Института зоологии АН АрмССР (ЦПЗ) [3]. Большая экологическая 
пластичность этих животных, с одной стороны, позволяет обеспечить 
успешное их разведение в различных природных условиях, с другой- 
обуславливает необходимость в разнообразии условий их обитания На 
основании этого на первом этапе работы в лаборатории зоологии позво
ночных животных были разработаны технология содержания, рационы, 
техника выращивания молодняка (4); изучалась способность муфлонов 
лрпсшкабливаться к новым условиям существования, отличающимся 
от условии их естественного ареала.

В 1977 г., ког ։.՛։ муфлоны начали размножаться, была поставлена 
задача увеличить их численность как путем получения потомства от 
содержавшихся и неволе особей, так и отловом молодняка и природе.

Опыт первых лет показал, что в новых условиях обитания муфло
ны живут и размножаются без каких-либо нарушений свойственного 
данному виду биологического ритма, связанного со временем наступле
ния течки, гона, беременности и линьки [8, И] Одновременно были 
।.ыянлены некоторые отрицательно действующие на муфлонов факто
ры новой среды обитания Было установлено, что ягнята муфлонов до 
2,5—3 месячного возраста, когда основным их кормом является .мате
ринское молоко, растут в развиваются нормально Позже материнское 
молоко более не может полностью обеспечить потребность организма в 
питательных веществах. В природных условиях эту потребность мо
лодняк удовлетворяет летом на альпийских и субальпийских пастбищах, 
покрытых мелкостебельчатым и густым высокопитательным разнотравь
ем. В условиях же питомника к этому времени трава в небольших но 
площади загонах выгорает, молочность маток снижается, и основным 
кормом для ягнят являются концентрированные корма и свежеско- 
шенная крупностебельчатая зеленая масса сеяных трав, неохотно пое
даемые ими. В результате этого с трехмесячного возраста интенсив֊ 
ность роста муфлонят заметно снижается [8]

Другим фактором, оказывающим на молодняк отрицательное воз
действие. является значительное по*։ ы шеи яс температуры и снижение 
относительной влажности воздуха июле- августе в услог.чях полупус- 
тыниой зоны среднегорной Армении В этих условиях до 4 месячного 
возраста муфлонята растут без больших потер։. Из родившихся в пи
томнике 27 муфлонят к 4-месячному ։. ирасту <ч. .ранилось 23 головы, 
пли 88.2% В дальнейшем темпы рост;։ пп к’юг, молодняк поражается 
различными заболеваниями. и до годично. -.траста значительная 
часть.его погибает. За весь период работы до годовалого во«растя бы
ло сохранено лишь 28% приплода.

Следует отмстить также эпи «оптическую обстановку района, по- 
՛ чднмому. неблагополучного по некоторым инфекционным и инвазион
ным заболеваниям. В условиях ограниченной территории вольеров 
>!мс։ог место как само .чраженнс животных, так и пены։ ки инфекцион
ных заболеваний. За период работы животные переболели эктнмой, 
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брадзотом. беломышечной болезнью, диктнокаулезом, стронгиллезом, 
фасниолезом, эхинококкозом, моннсзйбзом. цистицеркозом, кокцидио
зом- Отмечены также частые случаи бронхопневмоний и гастроэнтери
тов различной этнологии.

Одним из важнейших условий успешного разведения диких жи
вотных в неволе является достаточная ыя генетического разнообрази;! 
популяции численность. способствующая успешному размножению и 
созданию устойчивой популяции. Серьезной проблемой разведения 
при небольшом числе животных является неизбежный инбридинг.

В начале работы в ЦПЗ имелась группа из 5 животных: I самец— 
сеголеток, две взрослые самки и две самки -сеголетки, в их числе н 
сестра самца В дальнейшем были отловлены еще 2 молодые самки 
(в 1978 и 1982 гг.). Кроме того, за эти годы в питомнике родились, вы
росли и приняли участие в размножении еще 4 самки и несколько сам
цов.

В первые голы единственный самец спаривался с четырьмя самка
ми, отловленными в природе, а также со своей сестрой н четырьмя до
черьми. В результате спаривания этого самца с четырьмя неродствен
ными самками в 9 окотах было получено 15 муфлонят (плодовитость 
самок 166%) при соотношении самцов к самкам 1.1 I (8 самцов, 7 са
мок). В этой группе животных сохранность молодняка до года была 
выше 60%. а продолжительность жизни перешедших годовалый рубеж 
животных составляла от 3 до 6 и более лет. При спаривании этого же 
самца с 5 близкородственными самками (сестра и дочери) в 11 око
тах также получено 15 ягнят (плодовитость 136,3%) при соотношении 
самцов и самок 2,8:1 (11 самцов, 4 самки). До годовалого возраста до
жил лишь 1 самец, который нал в возрасте 2.5 лет. Кроме того, в этой 
группе было зарегистрировано 2 случая яловости.

Наглядной иллюстрацией последствий ннбри шига является судь
ба потомства 1981 г. от указанного самца, когда было получено наи
большее количество ягнят (9 голов) в том числе 5 от родственных и 1 
от неродственных маток. В табл 1 приведены результаты выращнва? 
ння молодняка от этих групп маток, из которых видно, что живая мае 
са ннбредных животных при рождении составляла в среднем 2,26 кг 
при колебаниях от 2.0 до 2,6 кг. а неродственных—3.35 при колебаниях 
от 3.0 до 3,6 |8|. Несмотря на то, что потомство от неродственных са
мок родилось в числе двоен, их преимущество в живой массе перед нн- 
бредпыми составило 48.2% Во все изученные периоды живая масса 
этих животных была выше, чем у ннбредных муфлонят па 22.1—63.5%. 
Из инородных муфлонят до 6-месячного возраста юж и л только одни, 
который пал в семимесячном зозрасте Все потомство. полученное от 
нероле шейных самок, нормалыш росло к развивалось, и лишь одни из 
самцов внезапно пал от брадзота в возрасте 9 месяцев.

В 1982 1983 гг. было получено потомство от сына основного сам
ца. Здесь также имело место близкородственное спаривание -самец 
спаривался < двумя полусестра мп и тетей по отцу. Получено 3 окота, 
родилось 6 муфлонят (плодовитость—200%). соотношение самнон к
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Таблица I. Живая масса потомства (1981—1982 ։г.), кг

Возрос։ 
мес.

Ро дс me иное (.ларннанпе 11еродственное 
спаривание

В с
ре

дн
ем

Ра
 н

иш
а,

.левая масса пкомствд, 
по-ученного or:

н ср
ед

не
м

живая масса потомства, 
полученного ОТ

| 
сф

эаэ

1 до
чь

11 дочь

П
1 д

оч
ь 1 самка II самка

самец самка самец taxxa самец сачка

При рол I 
։

2.2 2д» 2.6 2.4 2 1 2.26 3.6 3.3 3.5 3.0 3.35 48.2
.0 6.0 6 1 6.0 5.3 5,Ъ8 -'.О 6.7 7.6 6.9 7.18 22.1

11 6.2 8 < 8.5 6.1 6 3 7.08 12.5 9.U 9.3 9.0 :< 95 40.5
Ill 6.3 9.8 7.3 —• 7.70 17.3 12.3 12.6 10.3 ' ՝ : 70.5
IV 11.8 7.6 - 9.70 20.5 16.3 14.3 12.3 15.85 63.1
V 1. ■ ■ — ՛ 2?. 7 18.8 15.8 14.0 17.58 39.5
VI —• Z — 14 20 23.3 19.1 16.2 lb.3 18.73 31.9
IX — 27.0 25.0 16.0 15.0 20.25
XII — • — — — 25.0 22 0 21.0 22.66

самкам составляло 1:1 Однако 1 муфлоненка пало до 2 месячного 
возраста, одна пара была недоношена и пала сразу после родов.

В последующие ща года были улучшены условия содержания 
животных перевели в более просторные вольеры, в связи i чем намного 
увеличились .сроки выпаса на зеленой граве. Одновременно в 1984 — 
1985 гг. степень инбридинга в пределах возможного была снижена, по
скольку скрещивались пююродный брат и сестра по отцу от неродствен
ных матерей. Получено 4 .муфлоненка, все сохранились: приплоду 
1984 г. 20 месяцев, приплоду 1985 г. 10 месяцев.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том. что нпбрелные 
животные, будучи биологически менее жизнеспособными, больше под
вержены отрицательному воздействию среды уже в 1 — 11 поколениях 
Опыт показал, что улучшение условий содержания и разведения при 
снижении степени инбридинга приводит к значительному увеличению 
сохранности инородного потомства до годовалого возраста. Однако воз
никает вопрос: достаточно ли этого (ля устойчивого роста и разведения 
подобных групп НИбрСДНЫХ копытных?

Не совсем ясен вопрос о минимальном числе особей, достаточном 
для обеспечения устойчивости популяции. В литературе описан слу
чай. когда 2 самца и 2 самки европейских муфлонов, содержащихся на 
80 га лесных угодий, за 7 лет размножились до 31 головы [12]. Выпу
щенные в одно из охотничьих хозяйств Югославии 12 европейских муф
лонов за 4 года размножились до 42 голов [7]. При разведении евро
пейских муфлонов в Аскапии-Нова в 1945 г. было 3 животных. Впо
следствии, в 1950 1959 ։г., в четыре прием.։ было завезено еще 11 юлов. 
В итоге от этих 14 основателей стада (5 самцов, 9 самок) с 1415 по 1917 г: 
было получено 98 ягнят с высокой степенью сохранности [б]. О при- 
знаках ннбрелного вырождения в этих работах ничего не сообщается.

Анализируя наш опыт разведения муфлонов в течение двух поколе
ний и литературные laniimc, можно шключить, что сохранение и успеш
ное разведение арменийскнх муфлонов при небольшой группе родствен
ных особей возможно лишь при создании условий содержания, приблн- 
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жающихся к естественным. При наличии трудностей н обеспечении оп
тимальных условий содержания необходимо иметь несколько групп 
животных, способных обеспечить генетическое разнообразие и устойчи
вость расы путем получения жизнестойкого потомства.

Исследования, проведенные в последнее десятилетне, позволили 
установить, что единственным родоначальником домашних овец явля
ются муфлоны—европейские я азиатские. Архары, урналы и другие 
бараны исключаются из числа их непосредственных родоначальников. 
Это в значительной степени повысило интерес к изучению биологиче
ских особенностей муфлонов, а также к сохранению их генетического 
разнообразия и генофонда. В этом плайе разведение муфлонов и дру
гих редких видов животных в условиях неволи и увеличение их числен
ности является основным, по не единственным путем сохранения гено
фонда этих животных. Современная биологическая наука располагает 
рядом методов сохранения генофонда (банки генов). Одним из них 
является межвидовая гибридизация. Гибридизация является мощным 
источником получения различных, порой уникальных, форм животных. 
Отбором этих форм и последующим их методическим подбором можно 
«сконструировать» и отселекцирннровать новые расы, породы и типы 
животных. Известно, что этим методом была восстановлена численность 
зубро-бизонов и лошади Пржевальского [9].

Располагая определенным количеством самцов муфлонов, мы по
ставили перед собой задачу путем спаривания их с домашними овца
ми получить межвидовые гибриды.

В настоящее время в ЦПЗ получено 20 гибридов I поколения муф
лонов с домашними овцами. Проводится сравнительное изучение роста 
и развития гибридов и чистых муфлонов.
Таблица 2. Показатели роста и развития муфлонов к гибридов

Возраст, мес.
Муфлоны Гибриды

живая мае 
со, кг

среднесуточный 
прирост, г

живая мас
са, кг

среднесуточный 
прирост, г

При рождении 3.35 _ 4.37 _
1 7.18 125 10.55 206

1! 9.95 ПО 14.55 169
III 13.13 108 17.55 147
IV 15.85 104 1 ».8О 128
V 17.58 90 21.92 116
VI 18.73 80 23.92 108
IX 20.25 60 28.22 80
XII 22.66 53 47.00 —

Из табл. 2 видно, что во все возрастные периоды гибридные живот
ные по сравнению с муфлонами отличались более высокими темпами 
роста и имели большую живую массу. В годичном возрасте эта разни
ла составляла Н07,%.

Интересные особенности выявлены в наследовании окраски (табл. 
3) До настоящего времени в производстве гибридов участвовало 4 сам
ца отец с тремя сыновьями от двух неродственных самок. В первые
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Таплииа 3. Встречаемость различных вариантов окраски у гибридов I поколения

В тон числе по цвету шерсти
Гом 

рождении
Получено _ 
гкбрндо •

белый белый 
с отметшими

сзетло-
коркчпеоыЙ

темно- 
коричневый

1982 2 2

1983 2 1 1

19М 9 4 2 2 1

Всего (%) 20 (160 ч,) • (4*) 5 (25%) ■1 (20%) 2 (10%)

2 года у всех *1 ягнят преобладал чисто бе.:։ н цвет. В приплоде 1984 ։ 
доминировал материнский белый цвет с наличием коричневых отме
тин. В диух случаях отмечался светло-коричневый окрас волос, напо
минающий отцовскую форму, .ч одно животное имело темно-коричневую 
пигментацию, напоминающую окрас аборигенных домашних овен по
роды мазех. Любопытно, что в 1985 г самка, принесшая темный при 
плод, спарившись с родным братом предыдущего самца, вигонь принес
ла темно-коричневого ягненка. Две другие самки с одними и темп же 
партнерами приносили белых, пестрых пли светло-коричневых ягнят, 
что свидетельствует о случайном распределении генов окраски с общим 
преобладанием материнской иаследственкости С. возрастом цвет во
лосяного покрова ягнят светлеет, и лишь темно-коричневые особи со
храняют свой сильно побуревший окрас.

Необходимо отметить, что в опытах Иванова и Белехова [4] из 13 
гибридов, полученных от спаривания европейского муфлона с мерино
совой овцой, 10 были белыми, а 3 бурыми. По данным Шарипова и др. 
(10], при спаривании архаров и уриалов с белыми матками казахской 
тонкорунной породы все полученное потомство имело коричневую окрас
ку шерсти. Это позволяет сделать заключение, что гены пигментации 
муфлонов, как азиатских, так и европейских, рецессивны, а архаров и 
урна’лов доминантны в отношении белой окраски.

Одним из признаков, указывающих на рецессивность белой окраски 
муфлонов, является наличие у них белых сетловидиых пятен на боках, 
чего нет у урпзлов и архаров. Это предположение необходимо прове
рить биологическими методиками анализа

В настоящее время с гибридами ведется работа в двух основных 
направлениях. Первое—использование дополнительной возможности 
сохранения генофонда муфлонов путем проведения работ по поглоще
нию полученных гнбрилпых самок I поколения муфлонами до V VI 
поколений, когда доля крови домашних овен составит 1/32 или 1/64. 
Полученные таким образом высококровные гибридные животные по 
фенотипу ничем не будут отличаться от муфлонов к могут быть исполь
зованы и зоипарковых экспозициях, в охотничьих хозяйствах закрытого 
типа Второе—работы но использованию гибридных самцов I поколе
ния дли улучшения различных хозяйственно-полезных качеств домаш
них овен. Таким образом, проводимая нами гибридизация представля-
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ст интерес л с точки зрения изучения процесса доместикации овец, эво
люции пород домашних овей, создания новых пород.
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ОХОТА И СКОТОВОДСТВО УРАРТОВ
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Инсгатут зоологии АН Армянской ССР, Ереван, 
Ереванский государственный университет, кафедра зоологии

Аннотация — В результате анализа остатков домашних я бхотппчье-про- 
мысловых животных выявлены и детализированы специфические черты хо
зяйства урартского города Аргяпгтнхнин.ти Установлены наличие новой 
отрасли хозяйства—развитого свиноводства, большой удельный вес охоты; 
зависимость охоты н скотоводства от географн'сескЬй зональности.
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Abstract As a result I analyM- of the remains of domcMIc and game 
animals, the tpccillc hails ol the economy of the I rarrian town ArglSh- 
llhlnlll have been manifested and detailed. The presence of a new sphere ol 
animal breeding, namely, of developed pig breeding, a large percentage 
of hunting, dependence ol hunting xnd animal breeding on geographical 
zones have been established.
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Страна Аза (ни) занимала плодороднейшую и обширную часть Арарат
ской долины, ограниченную реками Араке, Ахурян. Раздан и Касах. На 
•ее территории были построены крупнейшие урартские центры Восточ
ной Армении Эребуни (781 г. до и. э.). Аргишткхинили (776 г. ди н. э.) 
нТейшебашш (81*7 г. до н. э.). составляющие основу урартской власти 
и Закавказье на протяжении двух столетни [4]. Уже к середине VIII в, 
до и. э. Аргнштнхнпилн являлся самым крупным :։ масштабах Урарту 
городом, имеющим многотысячное население и весьма сложную этни
ческую я социальную структуру. Как будет показано ниже, именно в 
-тот период наряду с искусством и ремеслами высокого уровня разви
тия достигли также основные отрасли хозяйства.

Результаты раскопок свидетельствуют о больших масштабах госу
дарственных, храмовых и частных хозяйств, обилии скотских помеще
ний в жилых кварталах города. Однако количество найденных остат
ков ;и.>мзшиих животных оказалось неадекватным числу скотских по 
мещений, имеющихся почти в каждом доме. Это объясняется гем, что 
в период гибели города (конец лета) скот был угнан r горы, на аль
пийские луга, и хлева многочисленных домов нс только пустовали, но 
к были тщательно убраны [5]. Однако этот скромный в количествен
ном отношении материал оказался настолько информативным, что по
зволил внести существенные коррективы в сложившиеся представления 
и урартском скотоводстве [1, 3], по-новому осветить состояние ското
водства и охоты, а также выявить локальные особенности лозяйства 
жителей Аргиштихинплп и прилегающих поселений.

В результате систематических раскопок города 11962 1983 гг.) в 
настоящее время в нашем распоряжении имеется около 2780 костей, по 
крайней мерс, от 178 особей.

Результаты определения костных остатков, представ ленные, в табл., 
не оставляют сомнений в том, что животноводство в период Урарту 
являлось экономически более значительной отраслью хозяйства, чем 
охота. Исключения, к числу которых относится материал города Ар- 
гиштихиннли, как увидим позже, нс нарушают общего представления 
о хозяйстве племен эпохи железа.

Скотоводство у населения Аргиштихинплп и подвластных ему або
ригенов отличалось, по сравнению с таковым Эребуни и Теншсбаиин. 
бблыпимн масштабами разведения свиней, на долю которых приходи
лось около одной четверти общего количества сельскохозяйственных 
ЖИВОТНЫХ,

Обилие фрагментов челюстей поросят с молочной генерацией зу
бов, равно как и многочисленность костей посткраниального скелета, 
свободных от эпифизов, свидетельствуют о том. что они в большинстве 
случаев принадлежали молодым особям.

В условиях жаркого климата Араратской долины мясо молодых 
свиней служило вполне калорийной нишей, при отсутствии крупного и 
мелкого рогатого скота, в весенне-летнее время находящегося на высо
когорных пастбищах.
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Фрагменты костей нескольких взрослых особей обнаруживают 
большое сходство с мснаморскимп свиньями, отличающимиен рослым 
экстерьером.

Кости молодых поросят были обнаружены памп нс только в специ
альных помещениях, но и в жилых, в частности, в доме № I [5]. 11 до
ме кузнеца-бронзолнтейщика сделана редкая находка: найдены фраг
менты скелета и полная нижняя челюсть свиноматки с четырьмя поро
сятами, утробными или новорожденными. Эти животные, судя по все
му, погибли при каких-то исключительных обстоятельствах

Остается рассмотреть причины большого удельного веса свиньи в 
хозяйстве этого города по сравнению с двумя гругими урартскими го
родами. Известно, что разница в относительной численности других 
видов домашних животных имеет тачнтельно более узкие пределы 
(табл.).

Возможность существования домашних животных связана и пер
вую очередь с наличием естественной растительности, и следовательно 
влияние географической зональности на скотоводство должно было про
явиться достаточно отчетливо.

В интересующем нас случае мы склонны объяснить это явление 
действием определенной географической среды, с одной стороны, п на
правленностью хозяйственного уклада древнейших обществ с другой- 
Судя по видовому списку остатков животных, в пределах предгорных 
>: равнинных ландшафтов .Армянского нагорья практиковались разные 
варианты состава стада. Так, в неолнт-энеолнтическнх культурных сло
ях Араратской равнины и прнурмнйском поясе резко преобладают 
крупный рогатый скот и свинья. Возможно, значительная обводнен
ность этого района лозволяла обитателям близлежащих поселений с 
успехом разводить именно этих животных.

Однако уже в культурных слоях более поздних эпох в Кура-Арак- 
ской низменности удельный вес свиней в хозяйстве значительно падает. 
Не исключено, что указанная динамика отражает тенденцию к посте
пенному «усыханию* района к эпохе энеолнт-брон зы, приведшему к 
сокращению подходящих угодий. Ведь известно, что именно к концу 
III тыс. Араке резко изменил свое течение.

С конца II н начала I тысячелетия до и. э. вновь изменяется русло 
реки Араке [4]. Это обстоятельство явилось одним из мощных толчков 
для развития хозяйства Урартского царства, и не удивительно, что 
именно город Аргиштнхнннли, расположенный в плодородной долине 
Аракса, был самым цветущим и могущественным среди всех урартских 
городов. И как прямое следствие—в этой урартской провинции вновь 
наблюдается развитое свиноводство в отличие от стадиально одинако
вых урартских городов (Эребунн, Тсйшебаннн), где свиноводство бы
ло слаборазвитой отраслью, что выражалось в инфантильное гл л мало
численности особей (3. 6). Факт этот ко имеет аналогий среди син
хронных памятников Армянского нагорья и псрсднсазиатского региона.

Применительно к свиньям—животным исключительно мясного на
правления, поголовье которых резко возрастало в хозяйстве в теплое 
время гола и снижалось после осеннего забоя—степень кормно, гп ес- 
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тсственных угодия должна была иметь особо важное значение. В усло
виях Араратской долины наиболее кормными должны были быть сме
шанные леса по берегам Аракса и заболоченные участки. В данном 
случае решающее значение имела не общая зональность (в основном 
одинаковая для указанных урартских городов), а условия микроланд
шафта в районе города Аргиштихнннлн.

Пониманию роли охоты в древних хозяйствах в значительной мере 
способствует анализ состава охотничьих животных.

Довольно широкий видовой состав диких животных (табл.), слу
живших объектами охоты, значительное количество остатков в опреде
ленных помещениях, где они по ряду причин (5, 8]хорошо сохранились, 
свидетельствуют о значительной роли охоты в жизни населения города 
Лргиштихиннли
Домашние и дикие животные из раскопок урартских городов

Домашние животные

Аргиштихниили Тей тебаин и Эресунн

Быки и коровы Быки и коровы Быки и коровы
ч< - Буйвол —
Коза Коза Кола
Овца Овца Овца
Лотз ль Лошадь Лошадь
Свинья ('ваии Свинья
Собака Собака Собака
Верблюд — Верблюд

Дикие животные

Сазан _ _ _
Форель — —
Черепаха —
Серым гусь —
Серая утка —— —
Пеганка — • —
Хохлатая чернеть — —
Малый баклан — —
Дрофа-дудак — —•
Обыкновенная пусюльга _ ■ ■ ■
Ворон —
Слепец _ —
Заяц Заяц
Речной бобр — —
Лиса — —

— Куница —
— Ласка ——

Барсук — —
Камышовый кт Камышевы» кот —
Гепард —* —
Кабан —
Олень Олень Олень
Косуля — —
Джейран Джейран ——
Белояровый козел Безоаровый козел Безоаровын козел
Муфлон Муфлон

Прежде чем перейти к анализу объектов охоты, отметим, что из 
26 видов диких животных 20 обнаружены в помещениях дома № I 
(табл.). С подобным явлением нам но приходилось сталкиваться ни в 
одном из изученных памятников.
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Наличие остатков ряда животных (слепеи, еж, черепаха, речной 
бобр, волчонок, ворон !•. др.), ио связанных непосредственно с хозяй
ственной деятельностью чслойска, привлечение целого ряда вспомога
тельных свидетельств позволили высказать гипотезу об использовании 
■Пих животных, их отдельных частей и органов при изготовление и ле
карственных средств и снадобий [8].

Остальные виды животных были неравномерно распределены на 
территории раскопа, что указывает на одно из излюбленных занятий 
граждан—охоту. Преобладание остатков диких животных явилось еще 
одной характерной особенностью этого памятника. Весьма своеобразна и 
структура охоты. Наряду с общими для трех урартских городов лида
ми промысловых копытных (табл.), в охотничьем хозяйстве Аргиштн- 
хннпли больше фрагментов птиц, особенно водоплавающих, и рыб, что 
указывает на существование промысла на них.

Мы не можем согласиться с мнением некоторых авторов, расцени
вающих подобную ситуацию как кризисное состояние охотничьего хо
зяйства. Для интересующей нас территории подобное объяснение аб
солютно неприемлемо, поскольку один лишь список обнаруженных 
охот-промысловых животных может быть успешно использован тля до
казательства противоположной точки зрения. Прекрасно сознавая по
лезные и вкусовые качества птицы и рыбы, особенно в ус ювиях жарко
го климата и отсутствия летом .мяса домашних животных, жители Ар- 
гиштихнннлн в определенной мерс обеспечивали себя высококалорий
ной и легкоусвоясмой белковой пищей

Такое разнообразие видового состава, включающего в р. шой ме
ре обитателей хорошо обводненных ассоциаций тугаев, открыты , степ
ных пространств, влажных болотистых долин и, наконец, животных 
скального и горного рельефов, предполагает существование довольно
широкой зоны охотничьих угодий.

Впервые на основании возрастных особенностей остатков множе
ства различных животных сделана попытка использовать их в качестве 
дополнительного аргумента для уточнения времени гибели города.

Ежи. черепахи, барсуки проводят зиму в спячке и пробуждаются 
в марте—начале апреля. Бобры редко выходят из убежищ зимою. 
Безоаровые козы ложатся на отдых ю весны Сазаны находятся на 
дне водоема в оцепенении до весны. Особенно важно отмстить, что֊ 
дрофа зарегистрирована в Армении во время пролета в, часы’.чно, на 
зимовках. Ее, по словам охотников, довольно много на пролете осенью՛ 
в Сардарапатской степи [2]. т. с. окрестностях Аргиштихипилн, где 
жители спокойно могли добыть эту птицу.

Наиболее точно указывают время гибели города остатки волчонка 
и лисенка, которые рождаются в марте- апреле. Судя по наличию мо
лочных зубов, оба они ко времени гибели города находились в возрасте 
до шести месяцев. У первого уже происходила смена молочных посто
янными, следовательно, ему было немногим более шести .месяцев, а у 
лисенка лишь .молочные.

С подобной хронологической фиксацией хорошо увязываются так
же и другие факторы [5].
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Э К оЛ ОI И Ч Е С К ИI. ОСОБ Е Н Н ОСГ И ТЕТРАНИ ХОИД Н Ы X 
КЛЕШЕЙ АРМЯНСКОЙ ССР

3. С. АРУТЮНЯН. К. Ո. ДИЛБАРЯН

Институт зоологии АП Армянской ССР. Ереван

Аниотаиня — Приводится экологичсоом? данные о некоторых предста
вителях надсемейств.։ Tetranyehoi dea Reck. ныляюшихез серьезными вре
дителями многих сельскохозяйственных культур Выяснен термическим по
рог и сумма эффективных температур, необходимых дли развития различ
ных фаз этих клещей

Ա£ոաա9իա — քէլրվոսէ ւն Tetrenyckoidea Reek վերրՆ^աՆխք, «pt.չ ներկա- 
iMS",sH),^Pk (կոյ-հ/աէկան տվյալներ, «ր.Աք Cv.bt)jtuutbniJ են չս.տ պյւրւղաւոնտե- 

, սսւկաՆ 1ւ'<4ս։ուրսէՆ!.րք< {Ուր* ՀևասատօւԼէր •
^ШГЧ41Ч և utptfjttA ւս Լես. յ: ри’.ии.ч *,.T.-ubb/.p/«

հէէէսարր. սրոՆքւ и.Ь*«^*шН£«т **/9 вТ^/*А ettttppLp .֊ւս֊Հյս^Լ в лы/t պ արյման
նա Juifti

Abstract — Ecological data of some represent Hues of su «family Teira- 
nycholdea Reck ate given, which are serlou՝ mites of many agricultural 
plants. The thermic limit and the sum oi effective tempera! ires, necessary 
lor the development ot various stages ol mites arc found out.

Ключссыс слова транихоиОныс клещи экология, су.чма ^</ч-л;гил«в<х температур.

В условиях Армянской ССР вопросы, связанные определением по
требности вредных растительноядных клешей н гигротсрмпчсских ус
ловиях окружающей среды и выяснением влияния этих условий на ха
рактер их размножения, остаются еще невыясненными.

Целью настоящей работы являлось изучение ряда жологичееких 
особенностей клещей геграйнхнл, в том числе действия температуры 
и влажности на их развитие.

Материал и методика. Объектами исе.>еловани11 (1976 ֊1982) сложили хлещи 
ffryubia reiUkuretvl Rcrk. 1947, Mctaretrany<h:։\ ul/nl (Koch. 1836); Schleotetranye - 
h:ix prunl Oudernanx. 1931 Tetranyth rrlarh s (I inn.irus, l?5b), ։։^p.nii,uc и пли-
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доводческих районах республик։:. В лабораторных условиях клещей содержали из 
листьях растений фасоли, земляники, яблони, груши и винограда, на которых они бы
ли обнаружены. При изучении сроков развития различных фаз клещей при разных 
температурных условиях, а также других показателен использовали изолированные пло
тики из отчлененных листьев, которые помещали на влажную вату з чашки Петри. 
Опыты проводили з термостатах и гигротермзческнх комнатах при :։>:։ых гигроме։ • 
рических условиях. Сумма эффективных температур, необходимая для завершения 
развития каждой фазы, и нижний термический порог развития определяли по Кожан- 
чикову [1]. Для анализа полученных данных использовали показания, полученные с 
помощью термогигрографов. а также сведения гндрометереологическнх служб АрмССР.

Результаты и обсуждение. Ареал отдельных видов тетраннхондных 
клещей характеризуется определенным количеством летнего тепла и 
влажности, а также зимним температурным минимумом. Климат Ар
мянской ССР. несмотря на ее небольшую протяженность, чрезвычайно 
разнообразен. Так как гигротермичсСкие условия играют важную роль 
в распространении к обитании клещей, то выяснение этих условии яв
ляется делом первостепенной важности В ареалах клешей имеются 
все оптимальные условия для их развития и размножения, в которых 
они могут повышать свою численность. Например, для нормального 
развития Т. telarius летом нужна высокая температура при низкой от
носительной влажности воздуха, а зимой—низкая температура с низкой 

■относительной влажностью, благоприятная для зимующих самок. Та
ким климатом с холодной зимой и жарким летом характеризуются 
Эчмиадзинский, Октсмберянский, Арташатскин, Араратский. Маснс- 
скип и Ехегнадзорский районы. Как видно из рис., в этих районах тем
пература в июне—августе выше (24—26°), чем в других, а относитель
ная влажность воздуха ниже (43— 48%). В таких климатических ус
ловиях 7՜. telarius является серьезным вредителем многих сельскохозяй
ственных культур. Правда, этот вид встречается н в других районах 
республики с иными климатическими условиями, как, например, сухим 
субтропическим климатом, умеренным с мягкой зимой, сухим конти
нентальным. с умеренно холодной зимой. Но в этих условиях клещ за 
сезон развивается с меньшим числом поколений и имеет низкую чис
ленность; вредоносность его не сильно выражена.

Для нормального развития Br. redikorzevi и M.ulmt нужен сухой 
субтропический климат (Ное.мберянский, Мегринский р-ны), умеренно 
теплый с мягкой зимой (Горисский) и умеренно теплый со сравнитель
но теплым летом и умеренно холодной зимой (Аштаракский, Наирнй- 
скпй, Гугаркскнй р-ны, когда среднесуточная температура летнего пе
риода достигает 14 23'՜. а относительная влажность воздуха составля
ет 50-70%.

Schizotetranychus prutri для своего нормального развития и раз
множения в летний период требует высоких среднесуточных температур 
воздуха, равных 23 25°. в сочетании с относительной влажностью воз
духа 65—70%. Как видно, условия развития и размножения этого 
вида близки к таковым Т. telarius, тогда как потребность во влаге у 
них разная. 65- 70% и не более 50% соответственно. На территории 
республики оптимальными для обитания Sch. pruni являются условия 
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Шзмшадпнского. Ноомберянского. ЕхегладзорскогО. Азизбековского.
Ашта раке кого и ряда других районов, в которых клеш наносит большой 
пред сельскохозяйственным культурам 5г/.1. ргигй .может причинить-

Рис Ареалы повышенной вредоносности растительноядных клешей в раз
личных климатических зонах Армянской ССР: I Умеренный, с теплым 
продолжительным летом и холодной зимой. Июнь- август: Т°С 14 18. 
W%—72—75. 11—Умеренный, с мягкой зимой. Июнь—август Т®С 17—23. 
W% -52—56. Ill—Сухой субтропический, умеренно теплый с мягкой зи
мой. Июнь—август: ТСС 19—23. W%—73֊ 75. IV—Сухой, резко конти
нентальный. с холодной зимой и жарким летом. Июнь—август: Т°С 21 — 
26, \V%—43—53. V—Умеренно теплый с мягкой зимой. Нюнь—август: 
с мягкой шмой. Июнь август: Т’С 22—26. W4 50 (JO. tt ар<еал Tetra- 
z мягкой шмой. Нюш.— август: ТСС 22—26, W%—50 60 —ареал Tetra- 
nycftits tflaflUi и Schizatetranychut pruni (13֊ Эчмнад1иисми1. 14—Apia* 

luatCKMft, 15—Арарат* кий. 16—Пхсгнэхзорский. li Азшбековскнн, 26- Ок- 
тс'мборимский районы) /|(—ареал tr^n\Ctun ulmi и ИгучЫа tedl- 
korzevi (2—Гугаркский. S—Степаиаваисхнй. 7- Иджсввнскпй. 10—Шамша- 
двискнй. 12— Лютеранский. 19— Горнсскин. 20 Клфаиский. 21- Мсгрннсквй 

районы).

серьезный пред сельскохозяйственным культурам также в районах Ара- 
рпгсьой долины. Центральных районах республики . в ряде других зон 
с умеренной мягкой зимой, холодной зимой и жарким летом. Здесь. 



но нашим данным, большую роль играет нс влажность воздуха, а мик
роклимат, создаваемый субстратом, на котором обитает ScA, pruni. где 
влажность всегда высокая. Высокая численность вида на винограде и 
других культурах, произрастающих в .Араратской «олпне и в других 
регионах, где относительная влажность воздуха в целом неблагоприят
на для развития клеша, объясняется образованием влажной микросре
ды в надпочвенном ярусе под действием грунтовых вод. уровень кото
рых в этих местах высок. Высокая численность клеша отмечается в 
тех ареалах, где относительная влажность не менее 65% (верхний по
рог относительной влажности для вида близок к 90%).

Как известно, во многих районах республики под плодовые сады 
осваиваются новые земли, интродуцируются различные copra плодо
вых деревьев, с которыми часто вносятся новые популяции раститель
ноядных клещей. Чтобы установить, какой потенциальной вредонос
ностью обладают эти популяции и агроклиматических условиях данных 
районов, необходимо определить термический порог, сумму эффектив
ных температур и выяснить ряд хругнх вопросов, связанных с развити
ем этих вредителей Результаты՛ исследовании, проведенных в этом 
направлении, помогут охарактеризовать условия, способствующие рас
ширению ареала или ограничивающие его. определить численность 
вредных клещей и предсказать число поколений.

Продолжительность эмбрионального и постэмбриоиальиого разви
тия Br- redifto'rzeui изучали нрн среднесуточной температуре среды от 
13 до 22° и относительной влажности 50—60%, М. tibui >i 15 до 25°, а 
Sch. pruni—от 15 до 30е.

На основании данных о продолжительности развития эмбриона, 
личинки, прогонимфы и дейтонимфы fir. redikorzevi при различных 
температурах определен термический порог, который для эмбрион-, 
оказался равным 7,7", личинки -6,4°, протонимфы—6,5° и дейтонимфы— 
7.3°. Вычислена сумма эффективных температур, необходимая для за
вершения развития эмбриона, оказавшаяся равной 150,3° личинки 
61.3°, протонимфы 62.Г, дейтонимфы—74.0°. Сумма эффективных 
температур для окончания развития всех фаз бурого плодового клеща 
иапрнйской популяции при температуре выше холодового порога 
(6.97°) оказалась разной в среднем 347,7°.

Но данным Лившица [2], термический порог для эмбриона Иг. ге- 
dikorzevi крымской популяции равен и среднем 7,3°, а сумма эффек
тивных температур, необходимая для завершения развития яйца, в 
среднем составляет 160". что на 10° выше наших показателей. Для 
обеспечения полного развития клеща дайной популяции от яйца до 
взрослой самки требуется сумма эффективных температур, равная в 
среднем 340°. н то время как гля наирнйской популяции в среднем 
347.7°.

Средняя общая сумма термического порога для всех фаз Л1. ultni 
равна 7,5°, а сумма эффективных температур для завершения развития 
всех фаз клеща составляет в среднем 210,7°. На материалах Андерсе
на Лившицем [3] установлено, что для завершения полного цикла 
М. ulmi, не считая периода дополнительного питания, при нижнем по-
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роге 8° необходимая сумма эффективных температур составляет 194°. 
По (анным Балевского [5]. нижний порог развития клеща равен в 
среднем 8,6е. а сумма эффективных температур, необходимая для раз- 
вития одного поколения, равна 175°. Указанные различия в продолжи
тельности развития всех фаз клеша пока объяснить трудно: возможно, 
они обусловлены биологическими особенностями исследуемых видов, 
либо разницей в методах исследования.

У Sch. pruni термический порог для эмбриона равен 8.3°, личинки - 
10,3*. протонимфы —8,87°, дентонимфы—10,16°. Средняя общая сумма 
эффективных температур, необходимая для завершения развития всех 
фа?, клеща при температуре выше термического порога (9,40°), равна 
199,71е. По данным Струнковбй [4], при различных температурах холо
довой порог для эмбриона клеща равен 10,5°, а сумма эффективных 
температур, необходимая для завершения развития.—55.3°. Согласно 
сведениям того же автора, для полного завершения постэмбрионального 
развития при термическом пороге 10.2° требуется сумма эффективных 
температур, равная 118.9°.

Результаты этих исследований необходимы для разработки систе
мы мероприятии но борьбе с растительноядными клещами, а также для 
изучения влияния гигротёрмическпх факторов на развитие того или ино
го вредного клеща, выяснения их численности и степени вредоносно
сти в различных климатических зонах республики.
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ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ САМКИ НЕКОТОРЫХ ЖУКОВ-ЗЛАТОК 
(COLEOPTEPA, BUPRESTIDAE)

М. 10. КАЛАШЯН

Ереванский государственный университет, кафедра зоологии

Аннотация - Рассматривается строение внутренних половых органон сам
ки 18 видов жесткокрылых-златок {Coleoptera, Buprestidae), относя
щихся к 13 родам. Результаты исследовании могут представить интерес 
для систематики и филогении семейства.

I Ui П1П Ш 1|]1 Ш — { /3 Ifl.nLpfl upuUllf uli/ПЦ Ipupipiupk nulp,pqhtprl.pl։
(Colcoptera, Buprestidat՝.) 18 urhuwtptbpft ЪкрррЪ О/1^ш!1ЬАр/<
//lunmpihu^piii /niLbbpfi wpifjnibfrbbpp Iptipni/ »f//4 ’thmutppppm -
ftp'Oi tjijtfnrjldifaifl։ L tfutpqrufntrbmpfurlr tnrduip
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Abstract — The structure of female inner reproductive cxga.ns of IS spe
cies, belonging to 13 genera of the huprestid-beetle-՛ /ри .՛ n, Bupres- 
Udae) are examined. The results of investigations can be of g.eat Interest 
for systematics and phylogeny of the family.

Ключевые слоен: жуки-златки. половые органы самки.

Половой аппарат самки златок в той или иной степени изучен у пред
ставителей 10 родов. Дюфур [2] описал половые органы самки I 
Ancylocheira novemmaculata L.t Штейн [6] изобразил совокупитель
ную сумку и сперматеку у Anthaxia quad ri punctata L. и Capnodls ca- 
riosa Pall.; Лабульбсн [5) изучил Anthaxia manca Ь.,аГебгардт |3|— I 
Perotis lugubris F. Обзор этих работ и описание полового аппарата 
самки ряда видов (Acmaeodera sp., Cypriacis aurulenta 1.. \fasciob 
des enysi Sharp, Agrilus spp., Meliboeus violaceus Kiesw., TrachyS 
pygmaeus F.j приведены в работе Касапа и Кроусона |4].

Учитывая интерес, который эти структуры представляют для сис
тематики и филогении, мы предприняли их исследование у ряда питов 
нз Армении (всего 18 видов, относящихся к 13 ролам).

Afurt’puu.j и методика. Материал был собран и 1981 1983 гг Жуки, зяморсипке I 
этпл-ацетатЬм, фиксировались в 70%-ом этиловом спирте, крупные жуки замаривались I 
голодом для уменьшения их жирового тела Готовились временные tperup.itui, кого: I 
рыс исследовались под бинокулярной лупой при увеличениях Х8- об; .ля пыяв.Ъ'л 
пня вооружения совокупительной сумки использовался световой микроскоп х200.

Результаты и обсуждение. Половые органы самки златок состоят 
нз пары яичников, пары латеральных яйцеводов. непарного медиаль
ного яйцевода, совокупительной сумки п сперматеки. Изредка ветре-1 
чается также железа сперматеки. .Пожйый яйцеклад большинства рас-< 
сматриваемых видов изучен нами ранее [I]

Яичники расположены латеро-вентрально в области 5- 6 уро- 
< гернитов, часто продолжены почти до основания брюшка. Состоят из 
яйиевых трубочек овариол мсропстичёского телотрофнческого типа, 
«.•пело которых в одном яичнике колеблется от -1 до 85 в зависимости от 
вида. Ниже, при описании отдельных видов, число овариол указыва
ется для одного яичника. Овариолы впадают в более или менее рас
ширенную проксимальную часть латеральных яйцеводов поодиночке 
или соединяясь в короткие протоки. Вершины овариол заострены или 
коротко закруглены, обычно соединены концевыми нитями.

Вершинная часть медиального яйцевода проксимально образует 
мешковидный вырост—совокупительную сумку. Проксимальнее места 
отхождения сумки яйпевод отогнут к вершине брюшка и прнкреплей 
мышцами к заднему краю 8-го уростерннта. затем коротко отогнут впе
ред н разделен па латеральные яйцеводы.

Совокупительная сумка эллипсоидальная, часто почти округлая, у 
Julodella двулопастная, лежит по оси тела, как это показано на рис. 
8 и 12. Внутренние покровы сумки покрыты мелкими складками, иног
да также мельчайшими слабохитинизированнымн шипикамн.

Сперматека найдена у большинства изученных златок. Касая в 
Кроусон не обнаружили сперматеку у изученных ими Agripnae и. 
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Тгискуз. однако они признают, что мог.и просмотреть наличие сперма
теки ։:з-за ее нежной структуры» Мы ио изучали видов рода ТгасЬуз, 
ио у всех изученных нами А£гШпае сперматека имелась. Она пред
ставляет собой более пли менее изогнутую трубку или эллипсоидальное 
'.ельце, соединена узким протоком с вершиной совокупительной сумки, 
реже проток впадает в сумку или в медиальный яйцевод у се вершины.

Железа сперматеки обнаружена нами у /\grilus ЫрнНаЛиз Г-՛., а 
Штейн |2] отмечает ее у АпНи։х1а дмм1г1рипс1а1а\ у всех остальных 
изученных самок никаких придаточных желез нс отмечено.

Ниже приводится описание половых органов у отдельных видов. 
В скобках после названия—количество изученных экземпляров.

1 ]н1)сН$ опорогсИ апйгеае 01. (5 экз.) (рис. I). Овариол 4, 
•они проксимально заострены, соединены концевыми нитями. Латераль
ные яйцеводы длинные, вдвое длиннее медиального яйцевода, прокси
мально не расширены Совокупительная сумка небольшая, округлая, 
ее покровы складчатые; сперматека эллипсоидальная, с длинным про
током. впадающим а медиальный яйцевод.

2. ./. /аШегтапги Мппй. (4 экз.) Половой аппарат, как у пре
дыдущего.

3.  ^1оЫ1когах 81е\. (1 экз.) (рис. 2) — Половой аппа
рат, как у предыдущих видов, по латеральные яйцеводы асимметрич
ные, правый приблизительно равен по длине медиальному яйцеводу, 
а левый--вдвое длиннее. Совокупительная сумка лвулонастпая, лопа
сти в брюшке отогнут;.; к вершине сумки, на рисунке показаны рсси.т.- 
•станными.

Julode.Ua

4. АстаеойегеНа Ьогуч Вгп11е (2 экз.) (рис. 3) —Овариол 5, они 
проксимально коротко закруглены, соединены концевыми нитями; ла
теральные яйцеводы проксимально резко расширены, очень короткие. 
Совокупительная сумка длинная в узкая, сперматека небольшая, с до
вольно длинным узким протоком, впадающим в медиальный яйцевод.

5. АпНюМа саисаь1са /\Ь. (2 экз., только что вышедших из ку
колки) (рис. 4)—Овариол С, проксимал։.но суженных и соединенных 
концевыми нитями; латеральные яйцеводы проксимально едва расши
рены, приблизительно вдвое короче медиального яйцевода; совокупи
тельная сумка длинная и узкая, сперматека и виде не шиной :акруг- 
ленной на конце трубки с длинным протоком, впадающим а вершину 
сумки,

6. Д. (Сга(отегиз) !шп%аг1са хШа КйзС (1 экз)—Половой 
аппарат, как у предыдущего.

7. Ме1апорН11а. йеса$Н£та Г-. (2 экз.) (рис. 5) - Овариол 9—11, 
проксимально притупленных и соединенных концевыми нитями. Лате
ральные яйцеводы короткие, проксимально сильно расширены, сово
купительная сумка очень длинная и узкая, сперматека, как у предыду
щего вида, но ее проток проксимально образует петлю.

8. РегоНз 1й£иЬг1$ longi.coll.is К туп. (3 экз.) (рис. 6)—Оаариол 
-38—42. проксимально притупленных и соединенных концевыми нитями; 
дистально овариолы по 3- -5 соединяются в короткие протоки, впадаю
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щие в явственно расширенную проксимальную часть латеральных яй
цеводов; эти последние немного длиннее медиального япневолз. сово
купительная сумка крупная, вытянутая, сперматека в виде резко изог
нутой у середины трубки с недлинным протоком, открывающимся у 
стыка сумки и медиального яйцевода. Стенки сумки с четкими склад
ками и равномерными слабохитинизированными мпкрошипиками

Рис. 1—4. Половой аппарат самки златок (на рис. 2 яичники не показаны, 
на рис. I, 3. -I показан одни яичник). 1 — Julodis onopordl andreae 01.;
2 —Julodella K’loblthorax Stev., 3 Acmaeodertlia boryl Erulie; 4 Antha- 

xia caucasica Ab.
Условные обозначения; в. влагалище; л. я.—латеральный яйцевод; w. я.— 
медиальный яйцевод; с.—сперматека; с. с. совокупительная сумка; я 

яичник

9. Capnod is ntiliaris Klug (2 экз.) — овариол 76 85, прокси-
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м.алыю, как у РёгоИз, у вершины по 3—5 слиты б короткие протоки, б 
свою очередь объединенные и 4 5 более крупных стволов, эти послед
ние. сливаясь, образуют слабо расширенное начало латеральных яйце
водов, которые немного длиннее медиального яйцевода- Совокупи
тельная сумка, как у предыдущего, но шипнкн больше хитинизпрова- 
иы, короче и толще. Сперматека слабонзогнутая, с недлинным обособ
ленным протоком.

Рис. 5֊ 8. Полевой аппарат самки златок (показа։։ один ;;;.■:։։։։:<) 5—Мс- 
1апорЫ1а бесз&Щ’та Н. <>— рёгбПэ 1и£«Ьг1н 1опу1со11^ Кгуп.; 7 Вир- 

гй$Ш тапапа С: 8 иЬ։у5оЬщ1։г։$ ?Л1п։« ։с1гауг.чн։п-.а А’ён.
.'.'.лерные обозначения, как на рис» 1—4

10. С. 1ёпеЬг1(ни$ Ь. (I экз.)—Половой аппарат, как у прсдыду 
шего вида, во сперматека и ее проток немного короче. Число овариол 
не подсчитывалось.

11. БиргеьНь таг1апа Ь. (2 экз.) (рис. 7) —Овзрнол 30 33, по 
одиночке или по 2 3 соединены в короткие протоки, впадают в расшл- 
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ренную проксимальную часть латеральных яйцеводов, которые немш 
го короче медиального яйцевода. Сумка почти округлая, большая, .и 
шена вооружения. Сперматека в виде проксимально суженной, сдв 
изогнутой трубки, с коротким протоком, впадающим у вершины сумк

Рис. 9—13. Полого; аппарат с.-.мкя игл то к ; совокупительная с) ?кп и спер
матеки Corwbus rubi L. (на рис, 9, 10, 12 показан один яичник, на рис 13 
яичники 1ч иоказаны) 9 Sphcnoplera glabra ta Men.; 10 Coroebuc e’a- 
Ins 01; 11 - C. rubi L. (совокупительная сумка к сперматека): ։2 - Ме- 

libueus rvbusius КСЫ.: 13— Aurins blguttaius г՜.
Условные обозначения, ж с.—железа сперматеки: прочие обозначения 

как на рис. 1—4

12. Chrysobothris affinis tetra gramma Men. (2 экз., только что ! 
вышедших из куколки), (рис. 8)—Овариол 13—14, проксимально ко
ротко закругленных и соединенных нитями, впадают поодиночке в не
расширенную проксимальную часть латеральных яйцеводов, которые 
заметно длиннее медиального яйцевода. Сумка крупная, довольно ши
рокая, с четкими угловатыми складками, но без вооружения; сперма- 
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гекг в виде слабоизбгнутой длинной j рубки, ее проток короткий, от
крывается у основания сумки

13. Spitin')*ter-.i glabrata Men. (Зэкз.) (рис. 9) -Овариол 16—19, 
проксимально суженных и coe.uiпсиных концевыми нитями, впадают 
поодиночке в сильно расширенную проксимальную часть латеральных 
яйцеводов: эти последние короткие, заменю короче медиального яйце
вода. Совокупительная сумка большая, широкая, се стенка мелкомор- 
щшшетая, в равномерных слабохитннизированных шнпикгх; спермате
ка резко изогнута, слабо сужена проксимально, с недлинным протоком, 
открывающимся у вершины сумки.

14. S. antiqua 111. (2 зкз.) Половой аппарат, как у предыдущего 
вида, отличается немного более длинными латеральными яйцевода
ми; число овариол не подсчитано.

15. Coroebus elatus 01. (3 экз.) (ряс. 10) Овариол 6, прокси
мально закругленных, без нитей, впадают поодиночке в расширенную 
проксимальную часть латеральных яйцеводов, которые немного короче 
медиального яйцевода. Совокупительная сумка большая, почти округ
лая, ее стенка мелкоморшинистая; сперматека проксимально сужена, 
с недлинным протоком, открывающимся а сумку около ее вершинного 
сужения.

Г՛. С. rubi I.. (2 эк<.) (рис. 11) — Половой аппарат, как у преды
дущего вида, но сперматека более длинная и узкая, вершина ее прото
ка сдвинута на сумку немного дальше, чем \ предыдущего.

17. Meliboeus rubtisuis Krist. (4 экз.) (рис. 12) — Овариол б, 
концевые нити отсутствуют, латеральные яйцеводы проксимально яв
ственно расширены, немного длиннее медиального яйцевода; совоку
пительная сумка маленькая, эллипсоидальная, сперматека небольшая, 
слабоизогнутая. с очень коротким протоком, открывающимся немного 
.шгералыю и вентрально от основания совокупительной сумки.

18. Agrilus biguttalis Р. (2 экз.1 (рнс. 13) - Число овариол не 
подсчитано, яичники и латеральные яйцеводы, как у Coroebits. совоку
пительная сумка очень небольшая, округлая, сперматека заметно длин
нее сумки, явственно изогнута у середины, проксимально слабо суже
на, ее проток открывается приблизительно у середины сумки Имеется 
железа сперматеки, в виде небольшого мешка с нежными прозрачны
ми стенками, соединенного тонким протоком с вершиной протока спер
матеки-

Как видно из приведенных данных, половой аппарат самки златок 
обнаруживает значительную изменчивость, однако для выявления за
кономерностей эволюции этого аппарата и использования его прнзпа- 

в систематических целях необходимы дополнительные г.՛. , ..•■?, ова- 
иня на возможно большем материале.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДГОРНЫХ И ГОРНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ И ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ

Л. С. МЕЛКУМЯН, А. Г АЙРАПЕТЯН

Армянский педагогический институт нм. X. Лбовкна, Ереван

Аннотация Изучали экологию амфибий, обитающих в Араратской доли
не. на средних высотах и н высокогорье. Обнаружены сдвиги в фенологии 
и резкое сокращение сроков сезонной активности, а также сроков разви
тия головастиков в горах. Высокогорные популяции зеленой жабы более 
холодоустойчивы но сравнению с таковыми озерной лягушки. Макси
мальная плодовитость зеленой жабы отмечается в Араратской долине. 
В высокогорье плодовитость и размеры тела озерной лягушки достигают 
небольших величин.

Ч,Г.1ИПШ(|||Ш —- /, и>1Тф^р[/и>Ькр1> I, п / п г/Ц/1Ч1(пшП]1нЪ '<՝>г1}Г/1-
,[,1^Рп։,‘ (350— 9005), рч>р?.рт/1 ]/иЫг'։рп։в (1800—19005) Ь ршрЗр ]Сп-
Ъи1][1и ^ррнЪпиТ (25000) 1.1. 1л!։ грнр51.р ^1/11/п/П1}!чн/п<5 0 и(1-

1и1рп{ч1п>[/р։01 <!*>/01/Ь»ЛА/г/•. [Лцщки 11 ••ЬрЬф՛.iTpit.pl> цюрушд^иЛ •'՛«.<'
// 1։чЛ5{ф 1,р.':41ппч( [ЬпЫ.рНиТ. '}П'1П21' 1'ШрЛр ) АлК1«//|1« |^ГГ1^1ГЛ,'У<'1
^(ч1Ъ>.р։. 1(р’Л11>/11пЬчр11П։Ъ 1.!։ ршЪ ^и/^иц/гЪ г/г/риф^р

Abstract Ecology of Amphibia has been studied In Ararat valley (850— 
900 in), on average heights (1800 - 1900 m) and In highlands (25 X) in). 
Shifts in phenology and ab .iix shortening of time of seasonal aci'.viiy, as 
well as of the period oi tadpoles' development in mountains have been 
found. Highland populations oi the green toad are more cold persistent 
than that oi the lake frog. The maximum fee u.-.d Ду of Ilie green toad has 
been found in Ararat valley. Fefiuudity of the- lake trog and tt. h »dy si
zes get to their largest amount in highlands

Ключевые слове- озерная лясишка, зеленая усабв. высотный фактор, плодовитость, 
сроки развития.

Экология озерной лягушки (Rana ridibtinda) и зеленой жабы 
(Bttfo uiridis) о Армении изучена недостаточно. Имеющиеся 
данные в основном получены в окрестностях Еревана [2, 3]. В связи 
с этим выяснение экологических особенностей этих видов на разных 
высотах представляется целесообразным.

В Араратской долине озерная лягушка заселяет самые разнообраз
ные водоемы, предпочитая мелководные реки со слабопроточной водой 
и пруды. На Севане (Золакар) она обитает в прибрежных хорошо про
греваемых водоемах На стационаре Аргичи этот вид в начале перио
да размножения заселяет только хорошо прогреваемые альпийские мел
кие водоемы, а в первой половине июля, когда возникает угроза их вы
сыхания. предпочитает мелководные реки.

Зеленая жаба в Араратской долине (Гетап) заселяет сады, огоро
ды, проникает даже в открытые пространства полупустыни Для раз-
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множения она часто использует мелководье, временные лужи, образо
вавшиеся при орошении. На высоте 1800 м этот вид заселяет поля, гор
ные степи, луга. Для икрометания использует мелководье, хорошо про
греваемые лужи песчаных карьеров; в более глубоких и холодных 
водоемах этих карьеров нерестится малоазиатская лягушка (Rana 
maerdenemis). В бассейне Севана зеленая жаба для размножения так
же использует прибрежные, но более мелкие по сравнению с озерной 
лягушкой водоемы. На стационаре Аргичи она размножается в ручьях, 
временных лужах.

Материал и методика. Материал был собран я 1980 84 гг. на следующих стацио
нарах: предгорье .Араратской долины—села Мргават Арташатского района и Гетап 
Маснсского района; горы—окрестности сел Кучак Апарайского района и Золакар 
Мартунннского района, озеро Севан; высокогорье—река Аргичи, Мзртунннскнй район, 
около с. Сарнахпюр. Изучались сроки пробуждения, икрометания, развития личинок, 
.сстоянне гонад, плодовитость и размеры размножающихся са.мок, уход на зимовку. 
Данные о плодовитости получали путем взвешивания части яичника, подсчета в нем 
количества икринок, дальнейшего пересчета, исходя из общей массы яичников, и по.:- 

икринок в кладке или в яичниках.

Результаты и обсуждение. Данные фенолог ։;п. сроках ее зонном актив
ности, размножения, а также развития головастиков озерной лягушки 
и зеленой жабы приведены в табл. 1. Выход из зимовок раньше начи-
Т а блиц а I Фенология зеленой жабы и озерной лягушки на разных высотах

Популяция, 
высота над 

ур. м

Выход из 
лимонки 
(:' воты)

Начало брач
ных КрИК'.Щ 

(1 воды)
Икромета

ние
Резорбция 

хпоста
Уход 

на зим пику

Гетап. 26 II1-6.1V

Зелен*

1 — 9. IV

:й жаба

I2.1V-12.V11 18.V-20.1X I0-19.X1
. 900 

Кучак, 
1800 

Золакар,

3-12.IV
(15°)

9—14. IV 12.1V-23.VI 19.VI 10.VIII 12—18.Х

15-20. IV
(6") 

20-25.1V 28.tV.-6.Vlli J1.VH-26.IX 10-13.X
1900 

А;гнчя. 5-10.V
(7՜) 

12-I5.V 17.V-9.VI 5. VII—1. VIII 3-G.X
250»

МрГЛПС!. 15-20.111

(5-)

С,1С1Ш.:я

2$ 30.! :

. гушка

5. IV- 2. VII! 23. VI 15-25. XI
850 

Золах л р.
(17й)

2-5.V
(17 19) 

10-16. V B.V—15.VH 12-.VH 28.VIII 20.Х-5.Х1
1900 

Аргичи.
(14 ) 

S-15.V
(Н 15 ) 

2'J-25V 5. VI 13. vn; 25.VH—не »се 16.IX-2.X
2509 (7) (Ю-1- ) таперша ют ме- 

Г4МСрфО5

кается н Араратской долине. В горах (Золакар и Аргичи) период ак
тивности у зеленой жабы наступает раньше, чем у озорной лягушки. 
Уход на зимовку у этих видов на высоте 2500 м происходит также ши- 
чнтельно раньше, чем в Араратской долине. Таким образом, в горных 
и высокогорных условиях период активности озерной лягушки и зеле
ной жабы резко сокращается, что отражается на сроках размножения, 
роста и развитии головастиков. На фенологию видов влияет нс только 
высота, ио и экспозиция местности. Так. выход из зимовки и размноже
ние амфибий в окрестностях с. Кучак (южная экспозиция) начинаются 
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значительно раньше, чем на Севане, находящемся всего на 150 м выше.
Наиболее ранние сроки размножения озерной лягушки и зеленой 

жабы также отмечены в Араратской долине. Озерная лягушка при
ступает к размножении) здесь раньше, чем зеленая жаба, а на средних 
высотах (Севан) и особенно в высокогорье (Аргнчи| отмечается обрат
ная ситуация. На высоте 1800, 1950 и 2000 м снегопад, заморозки и 
снижение температуры воды до 3° в период массового размножения не 
всегда препятствуют икрометанию зеленой жабы (мы наблюдали слу
чаи спаривания и икрометания) Таким образом, зеленая жаба в го
рах более устойчива к холоду, чем озерная лягушка.

Период икрометания в Араратской долине у озерной лягушки длит
ся почти 119. у зеленой жабы 91 сутки, на высоте 2500 м он резко со
кращается у обоих видов до 38 у озерной лягушки к 23 суток у зеле
ной жабы В бассейне Севана (Золакар) пн сроки значительно рас
тянуты. В окрестностях с. Кучах мелкие водоемы летом высыхают, по
лому перлон икрометания зеленой жабы здесь М1ачнтсл1.по короче, 
чем в Золакаре. где нет угрозы высыхания водоемов.

Общий период эмбрионального и личиночного развития первых 
кладок зеленой жабы, с момента икрометания до завершения метамор
фоза. в Араратской долине длится всего 36. а поздних кладок (напри
мер, кладка от 12 нюня։ <»0 суток. Отдельные особи из поздних кла
док завершали метаморфоз через 36 суток, но основная част։» голова
стиков завершает развитие только к 20 сентября.

У озерной лягушки эмбриональное и личиночное разлитие в Арарат
ской долине длится 79. а на высоте 1900 м (Золакар)—60 суток. Ни 
высоте же 2500 м (Аргнчи) развитие первых кладок завершается за 
50 суток, но часть головастиков поздних кладок (например, кладки от 
13 июля) не успевает завершить метаморфоз Гак. 2.X.1983 г. мы об
наружили головастиков озерной лягушка на 27—29-й стадии развития. 
’• же давно начались заморозки, температура воды была ниже 6Э, к 
вряд ли эти головастики успели пройти метаморфоз Таким образом, 
вывод [2] о том, что в условиях Армении головастики успевают завер
шить метаморфоз до осеннего снижения температуры, справедлив толь
ко для низменностей. В высокогорье же (Аргнчи) головастики, п$ 
успевшие пройти метаморфоз, или погибают, или зимуют и завершают 
его на следующий гол [I].

Развитие зеленой жабы в Кучаке длится 12-43 сутки. В Золака
ре личинки кладки от 20 нюня Завершили развитие чере> 38—10. а от 
7 июня через 44—50 суток после икрометания. Развитие ранних кла
ди:՛ задерживается из-за затяжных холодов. В высокогорье Аргнчи) 
личинки от I июня завершили метаморфоз 5 июля ил 34 суг), я и.» 
кладки от 9 июни —II июля (за 32 сут). Таким образом, в высокогорье 
к у жаб отмечается сокращение сроков развития.

Данные о плодовито-ти и размерах половозрелых особей к-.iciiort 
жабы н озерной лягушки приведены в табл 2. Как видно, наибольшая 
плодовитость отмечается у зеленой жабы в Араратской долине (Гетап). 
наименьшая в горах (Кучак и Золакар). особи высокогорной (Аргнчи)

682



Таблица 2. Плодовитость и размеры размножающихся самок пеленой жабы и 
озерной лягушки на разных высотах

Популяция, 
высота 

над ур. м
п

Плодовитость, число икринок Длина тела, мм

х + m 
niln — max ’a CV, % х +гп

min—max s CV. %

Гстап, 36 13977+1264

Зел еиая жаба

7585 54.3 76.2+1.55 9.36 12.2
900 

Кучах. 34
2100-30100
9386 -503 293.5 31.2

49.0-96.0
76.4+1.01 5.IS 6.8

1800 
Золакар, 56

1434+17075
9205-Г382 2855 31.0

66.2-85.3
72.0+0.6 4 85 6,7

1900 
Apr ими, 31

2781-15354
11255+1033 5753 51.1

GO.0—84.4
86.0+1.19 6.65 7.7

2500

Mprap.er. 19

1218-26400

2593+288

Озерная

1257

лягушка

48.5

74.8- 99.6

Я! .0±2.39 10 41 12.9
850 

Золакар. 47
816 5525 

4688+346 2373 50.6
61.4 105.1
97.7+0.96 6.58 6.7

1900 
Аргичн, 38

1333- 9600 
9647+990 6108 63.3

84,0 111.9 
112.1+1.24 7.64 6.8

2500 2121 ±26957 90.9 124.8

популяции обладают средней плодовитостью. Однако различия в пло
довитости жаб этих выборок статистически недостоверны.

В каждой из изученных популяций наблюдается явная зависи
мость количества икринок от размера самки (рис. 1.2). Так, в гетап-

60 65 Ю 75 50 (5 SO 55 ЮО
Олино ГОРЛО В ММ г(.

Рис. 1. Зависимость плодовитости самок зеленой жабы от размерен тела 
па разных высотах.

скоЛ выборке самая мелкая самка (длина тела 49 мм, масса 8 г) отло
жила 2100 икринок; самка длиной 78 мм и массой 50 г (после икроме
тания масса уменьшалась до 34.8 г) отметала 13125 икринок в виде 
шнура длиной 6.6 м, а в кладке наиболее крупной самки длиной 96 мм 
и массой 121 г было около 30100 икринок. Тем нс менее не всегда бо



лес крупные особи обладают большей плодовитостью. Например, сам
ка длиной 91 мм и массой 73 г (после икрометания 47 г) отложила 
около 18300 икринок (длина шнура 9,15 м). а более мелкая самка дли
ной 81 мм и массой 56 г-около 28000 икринок при длине шнура 1*2 м. 
Масса кладки у зелёной жабы составляет 8,7—26,0 г.

»։ го и во вт fo ff юо 'О! ив щ >го /л ио 
а липо те во в ~~

Рис. 2. Зависимость плодовитости озерной лягушки от размеров тела из 
разных высотах.

Несколько иная картина обнаружена у озерной лягушки (рис- 2), 
у которой с высотой увеличиваются как размеры тела, так и плодови
тость самок, причем оба эти параметра достигают наибольших значе
ний в высокогорье (Аргнчи). Как и у зеленой жабы, не всегда круп
ные особи более плодовиты. Так. у самки (самой крупной) с длиной 
тела 125 мм и массой 300 г обнаружено 17374 икринки, а у более мел
кой лягушки с длиной тела 98 мм и массой 170 г—26957 икринок.

Таким образом, с переходом из равнин в горы и высокогорье у озер
ной лягушки достоверно увеличиваются плодовитость и линейные раз
меры самок.
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ИММУНОТЕРАПИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Г В ТАРХАНЯН, с. .4. МУШЕГЯН. В. Я. МКРТЧЯН. .4. .4. ПЕТРОСЯН 

Ереванский институт усовершенствования врачей М3 СССР

Аннотация На модели закрытых переломов бедренной кости крыс раз- 
работами способы обшей п местной иммунотерапии в сочетании с опера
тивным вмешательством. Показано, что перенос в зону повреждения «пбу- 
чениых» лимфоцитов к введение экстракта тимуса сингенных доноров спо
собствуют повышении) иммунореактивностн организма и снижению частоты 
HHiJieMiHOHHWx осложнении послеоперационных ран.

1Լ..օււ>ւ|Ի-.|1.11 — ո՚դւ/րոււկրի փակ կ ոտրված pb երի մոդե/ի վրա փորձարկ-
ՀԿ >Л ւոեդային Л րնդհէսնուր իմ Л. I. ոթերւաւ/ևտի կ միէորյներ՝ դпւ դակրվւ։ւЛ վիրա- 
րումրմյկրԱն միջամտության Հետ,

• 'ո.;ր •• "՚րվ1-!։ "P ուսուցվածդ լիմֆոցիտների փոխադրում? կոտրվածքի 
էւ քէիմուսի и ?Լ դ ենւ/լ ի)։ դոնորների Լրսարակէււր ներարկում? րարձրացնամ 

սրկ-է^նիդմ? իմ ունոոետկտիվությունր ե իջեցնում 'ետոէդերադիո)/ վերքերի />>• - 
ֆեկցիււն բարդությունների ՚աձախականու fiյունր •

Abstract —On Ilie mode։ of cats ililgh-Ьтпе closed fractures the methods 
of total and local immunotherapy In combination with operative mterfe- 
rcnci have been worked out.

The transfer of •trained- lymphocytes to the zone of injuries and 
the administrai: *n of the extract of thymus sittgsnlc don ՝rs increase the 
iinmuipreaciivity of the organism and decrease the frequency of fnlec- 
lious complications of postope ration wounds.

Ключевые слова: бедренная кос:։-. иммунотерапия. переломы.

Экспериментальная и клиническая травматология располагает многи
ми доказательствами участия иммунных механизмов я патогенезе ин
фекционных осложнений послеоперационных ран, восстановительных 
процессов мягких тканей и репаративной регепеоэшш костной ткани 
[1.2].

В Настоящей работе приводятся результаты изучения динамики 
клеточных показателей иммунитета у животных с индуцированными 
•равмами задних конечностей.

Материал и методика Эксперименты проведены в лаборатории иммунологии НИИ 
мр.шологин М3 АрмССР в 1981-83 гг. Под опытом находились 175 крыс (массой 
120 150 г), разделенных на 4 группы: I. 50 животных, которым после нанесения трав- 
ми к оперативного вмешательства (произведенного под обшей анестезией) инфици
ровали послеоперационные раны; И. 50 крыс, которым после нанесения травмы, опе
ративного вмешательства и инфицирования послеоперационных ран парентерально 
пводллн цолилептидный экстракт тимуса, местно—«обученные» лимфоциты сингенных 
доноров; 111. 50 крыс с травмой, остеосинтезом, с последующим инфицированием по- 
слсоперацнонных ран, которым в качестве лечебных средств парентерально вводили 
полйпепткдшлй экстракт тимуса, «обученные» лимфоциты и антнгенсяецнфическне су
прессорные клетки (местно) сингенных доноров; IV. 25 интактных животных.
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Для получения исходных показателей иммунологической реактивности и аммуко- 
। .чту л я торных клеток под опытом находились 150 крыс-доноров.

Животных забивали через Зя 15 дней, после нанесения травмы, >г.срат. зипго в;х- ! 
шатсльства и начала лечебных мероприятий и проводили следующие исслел-шапия: ре: 
акцию торможения миграции макрофагов (РТММ); кожные пробы (КП), эпределй 
ние числа микробов в 1 г ткани (ОЧМ); определение показателей завершенного фаго
цитоза (ПЗФ). При постановке РТММ и КП в качестве антигенов испо.՛.. и »ллн ф|р 
тогемагглютниии (ФГА), стафилококковый аллерген и лкстракт мягко։: . и бе.чд 
интактных животных.

Результаты и обсуждение. Наблюдения в .Юслсоперацглшший пе
риод выявили ряд особенностей течения раневого процесса в шшктмо- 
сти от характера проведенного лечения. В контрольной группе крыс ՛՛ 
15-ти случаях из 50-ти (30%) выявлены признаки инфекционных ос
ложнений—гнойные выделения из ран, расхождение швов, отек, пове
шение температуры тела, лейкоцитоз, отказ от пиши и др. У осталь
ных крыс послеоперационные раны заживали первичным натяжением.

В группе крыс, получавших иммунотерапевтические средства, за
живление послеоперационных ран первичным натяжением выявлено а 
96% случаев. При этом результаты иммунологических и микробиоло
гических исследований показали, что снижение частоты инфекционных 
осложнений в послеоперационном периоде главным образом обуслов
лено повышением иммунореактивности организма и снижением крити
ческого уровня микроорганизмов в тканях.

Данные, представленные в табл, 1, показывают, что к 3-му дни» 
опыта между группами животных в показателях кожного тестирования 
как с использованием стафилококкового аллергена, так и экстракта 
мягких тканей, существенной разницы не отмечалось. К 15-му дню в 
контрольной группе крыс имело место статистически достоверное уве- 
Таблица I. Данные кожно-лапочных проб в группе животных с индуцированными 
травмами

£ о Через 3 дня Через 15 дней
а после травмы после травмы

----------------------------------------------------------------I
о = о стафило- экстракт стафнло- экстракт 
3 х 3 кокковый мягкой кокковый мягкой 
= = = аллерген ткани аллерген ткани

Группа животных

-

Остеосинтез, инфицирование 
ран (контрольная) 25 0.41+0.1 0.41+0.2 0.48+0.2 0 174 0.1

Основная—остеосинтез, ин
фицирование ран, введение 
полипеитидного экстракта 
1Нмуса, перенос .обученных՜ 
дпмфоЦитов. 25 0.42+0.1 0.41+0.3 0.43+0.1 0.42+0.1,

Основная—остеосинтез ин
фицирование, ран введение 
полипеитидного экстракта 
тимуса, перенос „обученных" 
и супрессорных клеток. 25 0.42+0.2 0.42+0.1 0.42+0.1 0.42+0.1՛

Интактные 
Р

25 
Р{- 2

0.41*0.1
>0.05

0.41+0.1
>0.05

0.42+0.1
<0.01

0.42+0.1
<001

Р|-3 >0.05 >0.05 <0.01 <0.01
Р( 4 >0.05 >0.05 <0.01 <0.01
Р2-4 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05
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.'?чс: -1. толщины лапок (при введении стафилококкового аллергена к 
•кстрзктэ мягких тканей) по сравнению с группой животных, получав
ших общую и местную иммунотерапию, а также с интактными крысами.
Г а блина 2. Показатели фагоцитоза,

= §*! ФА ФИ ФЛ ФИ
- X X с

֊ а Через 3 дня Через 15 дней 
£ ~ - после травмы после травмы

Группа ЖПЗО1 пых = з 2^------------------- -----------------------------------

Оснопнл:՛ — ос’еосинге :, инф-.шлро- 
паиие рлн. 25 43.5£1.2 5 4±0.7 43.4+1.4 .5.4+0.4

О.СЯОШЦЯ - остеоСпнте ։, инфициро
вание |-,1՛ . введение подписиглдно»>> 
экстра»: • 1 Т-.1Мус.| !■ .ибуюнных- 
лимфоцитов. 25 45.8+1.8 7.6+0.8 53.6 1.8 8.1-0.9

ОснфВШв: - осте 'гепс 1. инфмцнро- 
ванис рёК. йзёлецие полнпе.пндтмо 

«акта тимуса. .обученных* и 
супрессивных лимфоц гой. 25 45.9+1 7 7.7+0 9 53.6+2.0 7.8+0,3

Иигшпыс
1

25
Р1-2

57 .4+2.1
>0.05

10.1-0Л
>0.05 <0.01 <0.01

Р»-Ч >0.05 >0 05 <0.01 <0.01
Р|֊т <0.01 <и.01 ^0.01 0.О1
Рг-4 <0.01 0.01 >0.05 <0.05

Из данных в табл. 2 видно, что нанесенная травма и оперативное 
вмешательство снижает переваривающую способность нейтрофилов пе
риферической крови. К 15-му цис опыта фагоцитарная активность и 
фагоцитарная интенсивность (ФА и ФИ) в контрольной группе оста- 
валнеч на довольно низком уровне. Вместе с гем у животных, получав 
шнх иммунотерапию, отмечалось повышение этих показателей. Эта 
разница статистически достоверна. Однако следует отметить, что к 
15-му дню опыта показатели ФЛ и ФИ у животных основных групп бы
ли ниже, чем у интактных крыс.

Известно, что снижение критического уровня микроорганизмов яв
ляется одним из объективных признаков заживления инфицированных 
н гнойных ран- 5' большинства животных (92%) контрольной группы 
через 3 дня после нанесения травмы и оперативного вмешательства ко
личество микроорганизмов в тканях превышало критический уровень, 
через 13 дней отмечалось увеличение частоты случаев, когда число мик
роорганизмов в I 1՛ ткани было ниже критического уровня (с 2 до 10). 
В группах крыс, получавших общую и местную иммунотерапию, резко 
снижалась частота случаев, когда число микробов в I г ткани превы- 
шало 105.

Таким образом, примененные средства иммунотерапии снижают 
частот) послеоперационных инфекционных осложнений и способствуют 
заживлению ран по типу первичного натяжения.
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР И ТРОФИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

С. Л1. ЯБЛОКОВ-ХНЗОРЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР, Ереван

Аннотация—До сих пор естественный отбор понимался согласно трак֊ 
товке Дарвина, этот тип отбора нс направлен. Ии существует, с нашей 
точки зрения, и другой тин отбора, названный нами трофическим. В ос
новном он проявляется в условиях постоянной среды и стремится стабили
зировать трофические цепи биоценозов, он направлен. Этот тип отбора 
долгое время развивался в морях и океанах, где образовал пирамиды, но с 
повышением ступени свободы организмов он проявился на суше и привел 
к созданию человека.

pliu/pnipjuib hfrtfintjfi pbrn-jp/i Jtuu/ili [ip 
H/UIUllfLllIUlfniJilLfHI, ‘‘Lljflbiulfp Juipqni waiufiiiymJp piuljlllinfinij I npttjbu

/,irt4>4{՝ -'luliiuniulj rpufu/'/lijujii "IT
uutCJwb iniLp։

Abstract — Developing his conception of the dualistic nature of the Natu
ral Selection the author explains the creation of man as the final stage 
o։՜ the kind of Evolution, which he has called the trophic nne. In opposi
tion to the Darvinlan selection, which has no limit (see also: Involution 
trophique, Annee biolog., 25 (1): 1—23, 1986).

Ключевые слова: естественный отбор, трофическая эволюция, происхождении 
человека.

С тех пор как Ч. Дарвин показал роль естественного отбора в процес
се эволюции, этот отбор был признан се ведущим фактором почти все
ми эволюционистами. Однако его особенности были недостаточна 
поняты из-за недоучета специфики его влияния на разные уровни био
ценозов.

Согласно представлениям Дарвина, каждая особь, потерянная а 
безбрежном мировом пространстве, боролась за свое выживание путем 
повышения своей приспособляемости к местным условиям среды. В 
дальнейшем вместо особи за элементарную единицу эволюции была 
признана популяция, так как судьба каждой особи приобретает эволю
ционную Значимость лишь постольку, поскольку она отражается -а 
судьбе своей популяции. Л каждой популяции свойственны опреде
ленный биоценоз и биотоп, хотя некоторые популяции кочуют и могут 
тем самым изменять и тот и другой, чем расширяется арена их жизни. 
В условия существования популяций дополнительные уточнения вне
сло учение об экосистеме, исследующее распределение потоке» энергии 
по ее трофическим цепям и сетям, чем определяется доля энергии, на
ступающая в каждую популяцию. А так как эта энергия в больший֊
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стве случаев солнечного происхождения, то она колеблется циклически, 
хотя обычно достаточно постоянна из года в год. Соответственно, по֊ 
иуляпни так или иначе приспособлены к этим колебаниям, ио сохрани֊ 
ют свою среднюю плотность, пока условия среды достаточно постоян
ны.

Таким образом, каждая популяция подвергается воздействию двух 
исЗааЙснмых факторов. Одним из них является ее биомасса, которая 
։!Н|'.еделяется объемом поступающей н нее энергия, а другим действие 
естественного отбора, который стремится повысить жизненность каж
дой популяции, что приводит к увеличению доступной ей энергии в 
ущерб соседним и тем самым к перестройке имеющихся трофических 
цепей. Иными словами, один и тот же естественный отбор, действуя од
нородно. ио на разных уровнях, на уровне популяции стремится увели
чит։ ее биомассу, а на уровне экосистемы- закрепит։, ее путем уничто
жения прироста всех популяций экосистемы. Соответственно, действие 
отбора можно распределить ио нескольким типам. Па уровне популя
ции отбор действует согласно представлениям Дарвина, поэтому его 
можно назвать дарвинским, на уровне экосистемы этот отбор назван 
нами «трофическим» |11] и ответственным за «трофическую эволю
цию» [13].

Но существуют и промежуточные уровни, так как в любом биоце
нозе создаются группы организмов, связанных особыми зависимостя
ми, которые можно назвать биокомплекса мп и которые способны эво
люционировать независимо от их экосистемы. К таким биокомилек֊ 
са.м можно отнести, например, энтомофильные растения и их опылите
лей-насекомых. птиц и рукокрылых, многие грибы и их мпцетофаги, 
• имбионтов и их хозяев и т. д- Многие биокомплсксы эволюционируют 
с пользой для всех их компонентов, следовательно, согласно дарвин- 
ско.му типу эволюции, но часто наблюдается и трофический тип эволю
ций, например, между паразитами и их хозяевами или в почвах, о чем 
указано ниже.

Трофическая эволюция вполне укладывается в рамки ароморфоза 
покойного акад. А. Н. Севериова, но является лить одним из его вари
антов, так как свойственна лишь консументам, а ироморфоз известен 
и у растений и включает разные процессы, в том числе и не связанные 
с трофическим отбором. Но именно трофическая эволюция ответствен
на за бурное развитие животного мира, намного превысившее развитие 
растительности. Но как проявляется эта эволюция?

Любая популяция обладает продуктивностью, т. е. способна уве
личивать свою биомассу, так как популяция, лишенная такой способ
ности, т. е. обладающая сходными темпами рождаемости и смертности, 
сокращалась бы необратимо при каждом неблагоприятном ■ ՛.: нее со
бытии, а при достаточном количестве таких повторностей бы.՛:?, бы об
речена на вымирание. Поэтому всякая популяция обладает приростом, 

• она имеет и врагов, понимая вод этим все организм:?., так или ина
че способные снизить ее численность. Соответственно, когда условия 
‘.'рС'ЛЫ достаточно постоянны, трофической эволюции вменяется в обя
занность уничтожить прирост всех популяций путем усиления деятель-
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пости их врагов (Вопрос о существовании авторегуля инн рассматри
вается ниже). Соответственно, каждый раз, когда любой популяции 
удастся увеличить свою биомассу, стратегия биоценоза приводит к 
увеличению биомассы и ее врагов. Но и эту биомассу следует регули
ровать, так что таким путем вопрос ие разрешается, а лишь переносит
ся на новые объекты Однако стратегия природы лат та выход из этого 
положения путем соз гания пирамидальных структур.

Первые пирамиды были описаны Элтоном [22] исходя из учета 
биомассы составляющих ее чтажей. Позднее, преж ювремспно ՛ кончав
шийся .Линдеман [31, 32]. построил новые пирамиды, в которых био
массу заменил продуктивностью, что гораздо лучше отразило их био
логическое значение

В таких пирамидах все продуценты занимают нижний этаж, а кон
сументы следующие, причем продуктивность каждого этажа тем ниже, 
а жизненность тем выше, чем выше расположен данный этаж; каждый 
этаж поглощает продуктивность иижерасположенного. так что приро
де остается отрегулировать продукцию лишь последнего этажа. Ко
нечным этапом построения пирамид является создание цивилизованно
го человека, так как лишь он способен закрепить все трофические це
ни экосистем, тем самым извлекая из них наибольшую возможную про
дукцию для своих нужд, а также отрегулирован, собственную продук
цию согласно своим ресурсам Как известно, уже сейчас существует 
несколько цивилизованных стран, где рождаемость не превышает смерт
ность несмотря на усовершенствование в них медицинского обслужива
ния.

В отличие от прочих форм арсморфоза, трофическая эволюция 
подчиняется лишь ей свойственной закономерности, которой подверже
ны лишь консументы, в том числе и человечество. Эта закономерность 
выражается в необходимости создавать новые группы консументов с 
пониженной плодовитостью, компенсируемой повышенной жизнедея
тельностью, как единственный путь, способный закрепить трофические 
цепи экосистемы.

По этим путем достигается лишь временное состояние равновесия, 
которое автоматически нарушается эволюцией и по разному в зависи
мости от ее хода. Если условия среды изменчивы, то существующие 
экосистемы разрушаются или перестраиваются и торжествует дарвин
ская эволюция. Но когда они достаточно постоянны, происходит рост 
пирамид с укреплением трофических испей. Поэтому представления 
многих экологов о возможноегп существования в экосистемах предель
ного состояния равновесия -климакса Клсментца—без воздействия ци
вилизованного человека фиктивны, а имеющиеся на этот счет (энные 
относятся не к эволюции экосистем, а к их регенерации после неблаго
приятных воздействий среды. Иными словами климакс может создать
ся лишь в экосистемах, лишенных эволюционных способностей, а в 
природе ,о си.՝: пор таких нет Но пирамиды .могут строиться лишь при 

достаточно постоянных условиях среды, следовательно, лишь в некото
рых привилегированных биотопах, в которых только и могли возник
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нуть новые типы животных, но этот процесс протекает очень медли
тельно. Соответственно, эти тины появились издавна, как это явству
ет из палеонтологической летописи. Так, первые остатки членистоно
гих сейчас обнаружены уже в отложениях прекембрия. У хордовых 
самые древние окаменелости известны из палеозоя, но представлены 
позвоночными, т. с. формами, гораздо более молодыми, чем исходные 
хордовые, которые к тому же вряд ли могли оставить четкие следы в 
древних отложениях, поэтому и хордовые должны были возникнуть в 
прекембрии.

За отсутствием более четких данных для эволюции древних эко
систем можно предложить следующую модель:

На первобытной Земле эволюция должна была возникнуть из-за. 
борьбы прокариотов с исходными вирусами («эовяруса.ми»), питавши
мися. те и другие, скоплениями органических веществ абиотического 
происхождения, с образованием биоценозов из прокариотов, вирусов и 
ьовнрусов, эти последние должны были исчезнуть с окислением атмо
сферы. В этих биоценозах преобладали продуценты, но имелись и са
профаги. Тогда, как и сейчас, объем биомассы продуцентов определял
ся объемом доступной солнечной энергии, который, по-виднмому, мало 
отличался от современного. а прирост уничтожался вирусами, хотя мно
гие прокариоты должны были погибать из-за недостатка пищи и сами 
становились пищей для сапрофагов. С появлением протистоа создают
ся и хищники, а многоклеточные начинают строить пирамиды, в кото 
рых консументы играют все большую роль, так как они регулируют 
плотность популяций горазда полноценнее, чем вирусы пли бактерии, 
пролиферация которых приводит к вспышкам эпизоотий, регуляцион
ные способности которых очень грубы и резко нарушают строение эко
систем-

Интересным примером современной регуляции плотности популя
ций может служить подавление вспышек у бабочек-волнянок. II сейчас 
эти вспышки приводят к уничтожению листвы древесных растений, ча
сто на обширных площадях, их подавление .достигается взаимодействи
ем богатого набора врагов, в том числе и видов, специально приспосо
бившихся к этим вспышкам, как некоторые птицы ; кукушки), жестко
крылые (красотелы, сильфы), которые, однако, не способны их ликви
дировать. так что эту рол-, приходи?.я выполнят։, разным боле,ням. в 
основном вольтам, вирусного происхождения. Этот пример хорошо ил
люстрирует градуальный ход трофической -люлюнлн. постепенно обога
щающий набор врагов тех популяций, которые нарушают строение тро
фических цепей, за спет все более эволюционированных организмов. Он 
также доказывает отсутствие популяционной авторе։ уляцин, как это 
особенно явствует на примере опустошений, произведенных в США 
одним видом волнянок—непарным шелкопрядом, проникнувшим туда 
случайно, или колорадского жука, на родине безвредного, но в Европе 
ставшего бичом картофеля, или японского хрущика- РорИНа }арогйса, 
также безвредного на родине, но бурно размножившегося в Северной 
Америке после его случайного завоза. Впрочем, сходные примеры мно
гочисленны, в противовес примерам автсрегуляини, которые отсутству
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ют полностью 
ментов сейчас

Однако подавляющее большинство популяции кбнсу
вспышек нс образует из-за совершенства свойственных

нм экосистем, если только структура этих последних ио нарушена че
ловеком. Но эпизоотии остаются главным оружием экосистемы ыя 
подавления вспышек консументов почти во всех биотопах.

Наиболее совершенная регуляция численности популяций достиг] 
аута в трех первых этанах иодных пирамид, о чем подробнее сказано 
ниже. Здесь вирусы и бактерии уже никакой роли не играют. По а 
этих пирамидах эволюция продуцентов в редуцентов осталась очень 
скромной, хотя и привела к появлению многоклеточных водорп՛. ։е&( 
роль которых, однако. з пирамидах незначительна

Наиболее крупные пирамиды известны в пелагиалях океанов и 
озер. Здесь продуценты представлены главным образом одноклеточ
ными водорослями, в основном диатомеями, перидинеями, коккошто- 
форациями, биомасса которых скромна, но продуктивность огромна. 
Ими питается богатый и разнообразный зоопланктон । консументы пер
вого порядка), в свою очередь служащий нишей разнообразным кон
сументам второго порядка, распределенным по нескольким этажам, из 
которых самый верхний состоит в основном из млекопитающих, как 
киты, кашалоты, ластоногие, а также некоторых птиц. В этих биоце
нозах трофические связи довольно просты, хотя и более сложны, чем 
это представлялось раньше. Основными регуляторами являются хищ
ники, биомасса которых во много раз превышав г биомассу фитопланк
тона, флора очень древняя н едва изменилась с палеозоя, фауна каж
дого этажа в целом тем древнее, а продуктивность тем выше, чем ниже
расположен этот этаж, миграции, как суточные, так и сезонные, обыч
ны. Редуценты [60] й^^нйгр'.чне^йй'йь^ в основном представлены бакте 
рнями и одноклеточными грибками, роль которых, однако, существенна,
так как они возвращают среде из трупов производные азота, фосфора
п углекислоты, обогащая 
планктон, но их биомасса 
наших садах и огородах).

ими воды океанов, в чем остро нуждается
скромна (в среднем в 500 раз меньше, чем

Болезни и паразиты немногочисленны и иг
рают подчиненную роль.

Путь трофической эволюции прослеживается замечательно четко,

в

но заметно влияние и других путей, значительно осложнивших исход 
ные трофические цепи, в особенности в верхних этажах. Биомасса кон
сументов велика, по какая-то ее част։, из пелагиалей поступает в абис
сальную зону, служа пищей ее фауны. что приводит обеднению рек
сурсов пелагнали.

С пелагиалямп океанов интересно сравнить пелагиали озер, на
пример, озера Байкал, относящегося к озерам олиготрофного типа, 
близкого к мезотрофному [3]

В этом озере органические вещества па 92% автохтонного и 
8% аллохтонного происхождения

по

на

Биомасса редуцентов (бактерий)—9,4 ккал/м2, годовая продук
ция—3!4,8 ккал. продуцентов (фитопланктон)—соответственно
874.8; у консументов первого порядка (зоопланктон I)—6 и 80,5; ;

У 3 н
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Крйсумснтов второго порядка (зоопланктон 2)- 3,4 и 8,1; у рыб-о.82 
и 3.5։>; у гюленеГ. (нерпа) —1,28 и 0,22-

Но сравнению с нелагналямн оксанов эти данные отличаются в ос
новном обилием редуцентов, громадная продукция которых составляет 
апачи о.льную часть рациона зоопланктона. Обилие редуцентов вызва
но обилием трупов, отмершего фитопланктона и прижизненных выделе
ний организмов: аналогичные явления местами известны и в морях. 
Донная фауна бедна. Замечательно совпадение о продукции продуцен
тов и двух лера ;жей консументов (в соотношении 100:10:1). не
смотря на возросшую роль редуцентов и несоответствия в продуктивно
сти рыб и млекопитающих, что можно приписать скудности жизненных 
форм з этой экосистеме. С этими оговорками их биоценоз обладает 
геми же характеристиками, что и биоценозы многих морен и других 
крупных озер.

В .՛; ютивоположпость водным наземные биоценозы отличаются 
[«очень сложным строением, при большой скромности пирамидальных 
структур, гак как здесь основные факторы среды на экосистему влия
ют совершенно иначе. Основными характеристиками наземных эко- 
свете*.՛ можно считать следующие.

1. Большая изменчивость климата « пространстве и во времени, 
резко отразившаяся на биоценозах, но по-разпому для разных популя
ций. поэтому здесь большое значение приобрели формы отбора, свя
занные I изменениями среды.

2. Обилие специализированных экологических ниш, столь редких 
в пела шалях, в которых создались многочисленные микробиоценозы.

3. Обилие и разнообразие редуцентов, в том числе и позвоночных, 
размножившихся из-за обилия органических остатков п выделений, на
капливающихся на месте, с образованием многочисленных обратных 
связей между ними и другими компонентами биоценозов

4. Обилие болезней, эпизоотий и паразитов, играющих большую 
роль в регуляция численности многих популяций.

5. Изменчивость наземного рельефа, вызвавшая пространственную 
изоляцию многих популяций, па эволюцию которых влияло и изменение 
этого рельефа за геологические периоды

6. Изменчивость влажности среды в пространстве и во времени, 
резко отразившаяся на видовом спектре многих биоценозов.

7. Тесная связь наземных биоценозов с почвой, состав биоты кото
рой сильно влияет на специфику каждой экосистемы.

Хотя первые исследования по баопедологин восходят к Дарвину и 
некоторым отечественным почвоведам, основателем этой науки сле
дует считать швейцарского микробиолога Франсэ [23], который впер
вые изучил микрофауну и флору почвенных биоценозов, названных им 
эдафоном, на примере одного участка около города Базель. Эту биоту 
можно было бы распределить по трем разным группам биоценозов, ес
ли бы они не был։։ переплетены в пространстве теснейшим образом, 
так что их правильнее рассматривать как три компонента одного це
лого [48].
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Один из них, явно наиболее древним, заселяет капельно-жидкую 
фракцию почвы, развиваясь в воде. В основном он состоит из прока
риотов, протистов, коловраток и водорослей, насчитывает продуцентов,, 
хищников и сапрофагов и служит пищей некоторым членистоногим. 
Его биомасса и роль в почвообразовательных процессах скромны, но՛ 
он явился исходным биоценозом почвы, способствовавшим развитию 
се прочих компонентов.

Сейчас основная масса почвенных организмов сконцентрирована 
во втором компоненте—скважинах почвы, состоит из бактерий и гри
бов, питающихся растительным опалом н образующих первый этаж 
пирамиды этого компонента, с высокой продуктивностью и скромной 
биомассой. Этими организмами питается богатая фауна беспозвоноч
ных, в основном клещей, многоножек, коллембол и других насекомых, 
среди них имеются также редуценты. Здесь одноклеточные играют бо
лее или менее ту же роль, что и фитопланктон пелагиалей, что побуди
ло Франсэ рассматривать их как продуцентов, но и здесь настоящими 
продуцентами являются зеленые растения, произрастающие на месте, 
опад которых составляет первичную продукцию почвенных биоценозов. 
Но испражнения беспозвоночных создают ту мелкокомковатую структу
ру почвы, которой акал. В. Р. Вильямс [1] справедливо придавал ве
дущее значение в ее плодородии. Наконец, в самой почве развивается 
третий компонент, самый молодой, состоящий в основном из личинок 
сравнительно крупных насекомых, в особенности двукрылых в жестко
крылых, а также дождевых червей и нематод, являющихся хищниками, 
фитофагами и сапрофагами, иногда у одних и тех же видов. В почве 
живут и некоторые млекопитающие । кроты, сумчатые кроты, некоторые 
грызуны), представленные фитофагами и хищниками. Разрыхляя поч
ну, эти виды способствуют ее аэрации, а местами и почвообразованию, 
их испражнения повышают плодородие почвы, как это отмечалось уже 
Дарвином в отношении земляных червей, но они повреждают корни н 
всходы Однако их роль обычно невелика из-за скудности биомассы и 
продуктивности этого компонента, хотя из этого правила есть и исклю
чения. Так, на английских пастбищах биомасса дождевых червей мо
жет быт։, больше биомассы выпасаемого на них скота [46].

Почвенные беспозвоночные страдают от заболеваний и паразитов, 
по их роль в регуляции почвенных биоценозов, по-виднмому, невелика, 
.хотя точных данных по этому вопросу еще пе имеется, а успешное при
менение некоторых микроорганизмов в борьбе против ряда почвенных 
вредителей свидетельствует о возможном значении этого фактора. За
то сейчас хорошо известно, что в скважинах почвы численность популя
ций может колебаться сильно, сокращаясь после каждого юждя или 
полина, а еще больше после вспашки почвы.

Влияние эволюции почв па эволюцию наземных экосистем должно 
было быть очень большим, но изучено недостаточно, так как проследить 
за се ходом нелегко. Однако уже большая сложность, богатство н 
разнообразие почвенных биоценозов свидетельствуют об их длительной 
эволюции, имевшей решающее значение для повышения плодородия 
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почв, которое долгое время должно было быть очень скромным, чем 
объясняется наличие богато»՜։ микрофлоры в корнях палеозойской рас
тительности [8]. Сходная микориза с;.ществуе։ и сейчас у некоторых 
рас։ен; й, произрастающих из бедных почвах. Понадобилось, по-видн- 
мому, очень длительное время для достижения такого уровня плодоро 
дня почв, которое позволило большей части наземной растительности 
обойпнч. без своих грибных симбионтов, хотя и сейчас этот уровень 
очень изменчив. Таким образом, между почвенной фауной бесиозвоиоч 
Пых н растительностью и главна, вероятно почти исходно, образовалась 
ТССН&Я взаимосвязь по образцу нашей Спокомплексной модели, резко 
поил и ниша я на эволюцию обеих этих групп, так как специфика почвен
ного опада должна была отразиться из эволюции почвенной фауны и 
тем самым ин плодородии почв. И сейчас почвы под лиственными на- 
сажденкями плодороднее, чем под хвойными

Таким образом, наземные экосистемы и противовес морским ха
рактеризуются богатой эволюцией своих продуцентов, приведшей к рт 
инету высшей (псилогеновоЙ) растительности, постепенно завоевавшей 
почти всю сушу, з также вторично проникнувшей в водоемы Приме
чательно, что эта эволюция сравнительно быстро привела к образова
нию деревьев, тогда как кустарниковая и гравянистая растительность 
современного типа возникла гораздо позднее, может быть из-за недо
статочного в прошлом плодородия почв, однако и в палеозое высота 
растений была очень разной

Долгое время прирост насаждений должен был быть ограничен лишь 
физическими условиями срс гы, уровнем плодородия почв и конкурен
цией за жизненное простран .во. приведшей к бурному росту расте
ний н высоту. Значение консументов должно было быть очень скром
ным, хотя в окаменелых стволах пермского периода найдены следы хо
дов насекомых ксилофагов Соответственно, и разрушение мертвой 
древесины должно было протекать очень медлительно. Этой причине сле
дует, по-виднмому, приписать образование колоссальных отложений 
каменного угля в верхнем палеозое, в мезозое они уже гораздо мень
ших размеров, вероятно, потому, что к этому времени разрушение дре
весины протекало уже гораздо быстрее, хотя и сейчас оно протекает 
очень медленно, о чем свидетельствует нагромождение мертвых ство
лов по всех лесах, не эксплуатируемых человеком. Однако и в кайно
зое образовались мощные скопления бурого угля, по-виднмому, в свя
зи с резким повышением плодородия почв.

В палеозое леса должны были быть завалены мертвыми стволами, 
образовавшими над ночной толстый слой, препятствовавший прораста
нию всходов и развитию почвенной фауны. В таких лесах круговорот 
веществ сильно замедлялся, а почвы истощались, что должно было при
нести к отмиранию древостоя, превращавшегося в кладбища древеси
ны, а лесу приходилось завоевывать новые участки суши. Ло-иидимо- 
му, именно в этих кладбищах создались главные отложения каменного 
угля, что подтверждается и рядом находок, .хотя некоторые скопления 
мертвых стволов были вызваны паводками
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Дальнейшая эволюция растительности была направлена на завое
вание все более ксерофильных и криофильных стаций, как об этом уже 
писал Энглер, и к образованию многоярусных насаждений, в дальней
шем обогатившихся синузиями кустарников и трав. Замечательно, 
что и сейчас в лесу большинство кустарников в трав консументами по
вреждается гораздо меньше, чем древостой, по крайней мерс в умерен
ной зоне, а в гилее почти все консументы держатся в кронах. Но в гус
том лесу их влияние обычно второстепенное, тогда как оно может стать 
значительным в изреженных насаждениях или в степях.

Бурное развитие продуцентов привело к полной перестройке кон
сументов первого порядка, а за ними н прочих, в результате чего фито
фаги появились во всех группах наземных организмов, от грибков до- 
позвоночных и человека, а также среди растений, в том числе и высших. 
Соответственно, здесь пирамидальные структуры сохранились лишь 
частично или создались заново.

Достоверных данных о ходе заселения наземных биотопов не име
ется, но заселение материков должно было протекать в три этапа. Сна
чала и издавна заселились водоемы, затем почвы в, много позднее, на
земные биотопы. В водных биоценозах сохранились разные пирами
дальные структуры, особенно крупные в озерах. В почве они скромнее, 
но и здесь могли привести к образованию новых групп организмов. 
Давно уже была предложена модель дифилетического происхождения 
членистоногих» а Тиллард даже описал предположительного исходно
го наземного предка для насекомых и многоножек (Протаптера). Од
нако отсутствие палеонтологических остатков таких предков препят
ствует разрешению этого вопроса, а онихофоры оказались плохими кан
дидатами па эту роль из-за спорности их филогенетических связен. Как 
бы то ни было, в почвах должны были создаться пирамиды, преобразо
ванные остатки которых сохранились до сих пор. Первые почвы долж
ны были образоваться в речных наносах, где возникла первая наземная 
растительность, в них же должны были появиться и первые наземные 
членистоногие. В дальнейшем частые и резкие изменения среды на
столько перестроили наземные биоценозы, что сейчас в них сохрани
лись лини скромные пирамиды из 2—3 этажей недавнего происхожде
ния, нс отражающего хода эволюции их пирамид. Но у позвоночных 
трофическая эволюция четко проявилась в повышении их жизненности 
и снижении плодовитости. Соответственно, они всегда заселяли верх
ний этаж существовавши.՝; пирамид. Особенно крупной вехой явилось 
появление теплокровных, которое явно связано с трофической эволю
цией. У наземных членистоногих эту эволюцию проследить гораздо 
труднее.

Давно уже установлено морское происхождение позвоночных, даль
нейшее заселение ими суши, откуда они частично снова проникли в мо
ря и океаны, чем они отличаются от наземных членистоногих. Извест
но также, что сначала заселились берега рек и водоемов, затем леса, 
откуда жизнь проникла в открытые пространства саванны, простели 
н, наконец, в арктику и пустыни. Но ароморфозы создались лишь в 
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•стациях с малоизменчивым климатом. Так, первые теплокровные воз
никли в морях, а род Ното в тропической Африке, о период, когда здесь 
климатические колебания были незначительными. Впрочем, то же вер 
ио для ареала всех человекообразных обезьян, тогда как человек, раз 
возникнув, сравнительно быстро заселил все материки и мало постра
дал от ледниковых периодов н силу своей высокой жизнеспособности.

В ходе Эволюции большую роль сыграла пища, но эта роль раз
ная для разных элементов экосистемы. Как мы об этом уже писали 
[9], она очень скромна, когда пища мертвая, и значительна, когда она 
живая, так как между ней и консументами образуются сложные и раз
нообразные взаимосвязи.

В эволюции фотоси и тезирующих прокариотов и морских растений 
роль пищи незначительна, ио резко интенсифицируется у наземных рас
тений. среди которых появляются даже консументы (паразиты, насеко
моядные растения), в биоценозах играющие, однако, второстепенную 
роль. У редуцентов роль пищи гораздо сложнее

Настоящими сапрофагами следует считать лишь одноклеточных и 
|рнбы. так как пиша прочих редуцентов содержит множество однокле
точны.. что сближает их с консументами, от которых они. однако, от
личается четко по ряду особенностей. Так, пригодный пищевой суб
страт всегда уничтожается полностью или почти полностью, несмотря 
на обилие врагов-хщцников и паразитов, которые, однако, могут влиять 
на видовой состав редуцентов, эти последние могут образовать наслое
ния, несколько напоминающие пирамиды, но нм нс равноценные, так 
как пищевой субстрат остается одним и тем же, ио может потреблять
ся по-разному, между редуцентами и консументами известны также 
переходные формы, которые могут включиться в пирамиды, в том чис
ле и средн позвоночных В зависимости от их трофики редуценты 
давно уже распределены по ряду экологических группировок, но среди 
них грибы образуют особый элемент.

Для грибов характерна зигогамия—особый процесс оплодотворе
ния. Хотя зигогамия известна у некоторых водных грибов (микохптрп- 
лиевых), она приобрела свое полное биологическое значение у назем 
пых групп, позволившее им заселить самые разнообразные биотопы, а 
также создать патогенных консументов.

В противовес прочим группам редуцентов, грибы эволюционирова
ли сильно, но лишь в дарвинском направлении, образовав, однако, ча
сто удивительные биокомплексы, из которых самыми замечательными 
можно считать лишайники. Многие другие образовались между ними 
к мнцетофагзми. они, в частности, интересны тем, что пищевым суб
стратом для мицетофагов служат плодовые тела грибов, споры ко
торых расселяются экзо- или энтомохорией. чем напоминают плоды.

Что же касается консументов, го для них роль пищи чрезвычайно 
велика и отражается на эволюции всех их органов, к консументам при
надлежат также паразиты и кровососы, но эти последние плохо уклады
ваются в пирамидальные структуры экосистемы и сами пирамид не 
образуют, а среди вторичноротых паразиты отсутствуют полностью.
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Предложенный в этой статье анализ действия естественною отбо
ра значительно отличается от общепринятого. Известны ли сходные 
ш оказывания?

В современной литера! у ре имеются некоторые указания на этот 
счет, ио они достаточно туманны, а эволюционное значение пирами
дальных структур почти никем нс рассматривалось.

'Гак, Дунбар [21] отмечает, что отбор может действовать на уро
вень особей, популяций пли экосистем, но считает, что во всех случаях 
он направлен на обогащение спектров коксу ментов. которые якобы 
очень бедны в субарктике, где экосистемы «нмматурные». Однако 
именно здесь (вукрылые удивительно многочисленны п имеют богатый 
пн юной спектр.

В своих многочисленных работах Макартур [34—3(5 и др.] настаи
вает, как и мы [12]. на большом влиянии биотического фактора на 
Эволюцию и преобразования биоценозов, считая [33], что стабиль
ность экосистем зависит в основном от богатства спектра ее коксумен- 
юв; если этот спектр белен, стабильность достигается, да и то непроч
но, лишь когда консументы обладают достаточной многоялностью. Од
нако от этого правила известно достаточно исключений [37. 38, 44, 47]. 
Он также приписывает каждой экосистеме определенный видовой со
став, степень его разнообразия и плотности [36], как. впрочем, и Одум 
[7].

В 19/3 г. появилась теория «Красной королевы» Ван Валена [51, 
52], нашедшая ряд сторонников [45, 49]. Согласно этой теории, виды 
-.волюируют даже- тогда, когда условия среды постоянны в силу коэво
люции популяций, но в этом случае темпы эволюции, видового соста
ва п видообразования стабилизируются (его суммарная нулевая гипо
геза). Эти представления подкрепляются математической моделью, 
которая в со последнем варианте [50] сведена к следующему. Следуя 
за Манпарло.м-Смисом [39], выдвигается представление о • чл-азды- 
вянил нагрузки» (lag load 1..), определяемой формулой

Здесь V.՜ обозначает степень адаптации популяции к условиям среды 
в данный момент, измеряемую в условных единицах; \\’о оптимальную 
адаптацию этой популяции (адаптивный пик) к тем же условиям сре
ды. допуская ее возможное преобразование мутационным путем. Тем
ны эволюции этой популяции, У = (1\\7<!1, принимаются пропорцио
нальными 1„ т. с. что достаточно неожиданно. Исходно [39]
Майнард-Смис {’читал, что №0 должно было иметь конечную величину, 
но в его новой трактовке [50] она становится бесконечной, как это до
пускали Ван Валей, а также Стснсст |49] Они же признают, что в 
природе I. нс поддастся измерению и что Эволюция может следовать 
либо ио «стационарному пути», при котором она зависит лишь от изме
нений физических условий среды, либо ио нуги «Красной королевы», 
по что разграничение этих двух путей с помощью палеонтологически \ 
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данных часто затруднительно. Однако давно уже Крнштофович в спо
ен блестящей теории «полнхроииых флор» |4] убедительно доказал 
решающую роль стационарного пути в эволюции растений, сходные 
данные известны и для животных [10] Но давно уже мы писали [12]. 
что Эволюция может продолжаться и при стандартизации условий сре
ды, как это считает Вам Вален, хотя .многие генетики утверждают об
ратное. Так, Ли [5] пишет: ...«при постоянных условиях окружающей 
среды частота генов в бесконечно большой популяции из поколения в 
поколение остается постоянной и находится в точках устойчивого рав
новесия. которые определяются противодействующими систематически
ми давлениями отбора, миграций и мутаций. Однако в небольших по 
численности популяциях возможны случайные флюктуации» (стр. 504). 
Что же касается предложенной .математической .модели, то она так по 
средстве.чно отражает суть дела, что вряд ли .заслуживает внимания. 
Ведь ни «запаздывание нагрузки» L, ии степень адаптации популяций 
не поддаются измерению в природе, как и темпы эволюции V. которые 
заведомо не могут быть линейной функцией времени.

Однако основным недостатком указанных выше работ, как и уймы 
других, следует считать более или менее неосознанное сне денис Эволю
ции к идноадаптации («illness» англосаксонских авторов), которая из
меряется [15] с учетом лишь выживаемости, плодовитости и продук
тивности популяций. В крайнем случае [55] отмечается лишь, что вы
живаемость зависит нс только от адаптивной способности популяции 
(на примере паразитов, которые неизбежно погибают, когда погибают 
все их хозяева). А значение эволюции популяций на стабилизацию 
трофических цепей ее экосистем игнорируется. Прибавим, что Ван Ва
лен изучал взаимодействия лишь на одном уровне пирамид и что ни
каких отличий меж iy продуцентами и консументами ч указанных ра
ботах не проводится.

Д;... нас гораздо интереснее представления Медникова [б]. счита
ющего, что «Эволюция экосистем шла путем надстройки пирамид Эл
тона до тех пор. пока не достигла предела возможного для того уров
ня радиации, которое Земля получает от Солнца. После этого (при
близительно пол миллиарда лет тому назад) экосистемы эволюциони
ровал!! количественно, но не качественно» (стр. 469). Эта цитата цен
на тем большим значением, которое справедливо приписывается в Эво
люции пирамидам, но вряд ли «качественная- Эволюция на Земле, к 
понимании этого термина Медниковым, зависела от уровня солнечной 
радиации, которая вдобавок лучше всего усваивается некоторыми од
ноклеточными ।диатомовыми). На наш взгляд. Медников недоучел 
громадную разность между темпами «колнче. таенной» и «качествен
ной» Эволюции, так как в нервом случае ли гемпы гораздо более мед
ленные. чем во втором, а также специфику этих днух направлений Эво
люции-

Ламот и Бурлнср [28], изучая временные изменения биоценозов, 
•отличают в них циклические и «нециклические» преобразования. Эти 
последние вызваны изменениями в действии внешних факторов (т. с.
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действием дарвинской эволюция) или наличием внутреннего детерми
низма, проявляющегося и способности к регенерации до конечного эта
на, климакса, («лишь он в состоянии равновесия, правда, относитель
ного» (стр. 7). а регуляцию трофических делен приписывают «взаимо
действию интересов» экосистем и гомеостазу.

Одум [7]. рассматривая то. что он принимает за эволюцию экоси
стем, трактует се в том же духе, но серии Ламонта и Бурлмера ом на
зывает сукцессиями. Однако этот промесс отражает ход не эволюции,, 
а регенерации, для которой используются лишь имеющиеся. иногда 
недостаточные, ресурсы и не создаются никакие новые таксоны ՛ ведь- 
и регенерация органон может быть несовершенной). Он также рас
сматривает вопросы длительной эволюции экосистемы, но при этом на
стаивает на действии отбора на видовом и волей ловом уровне, отме
чая. что он может быть полезным для биоценоза в Нелом, лаже в ущерб 
некоторым из его компонентов, ссылаясь, в частности, на групповой эф
фект Но этот эффект настолько разнообразен, что не может быть об
общен и вызывает до сих пор бурные споры [см., наир., 54].

Уже с 1911 г .[26] биологи настаивают из роли плотности в регу
ляции численности популяций, ио имеющиеся (энные достаточно проти
воречивы, как в соответствующие математические модели, часто лишен
ные всякого биологического смысла. В частности, Нихольсои попро
бовал различать факторы, зависящие и не зависящие от плотности по
пуляций, по Андреварту и Берчу [14] нетрудно было доказйТ! ickvc- 
ствеиность этих отличий. Нихольсои [40] изучал также гомеостаз и 
стремился (оказать наличие авторегуляиии плотности попу о- дни, в 
частности, на примере одного двукрылого сапрофага (Luctua сирПпа), 
плодовитость которого зависит от плотности. Но он сам. объясняет, 
"го колебания плотности его популяции определяются колебаниями пи
щевых ресурсов,

В результате своих наблюдений в лаборатории по выращиванию 
жесткокрылых-хурщаков, космополитных вредителей запасов. Уатт 
[53] находит доказательство авторегуляцнн я каннибализме. Но кан
нибализм лишь форма хищничества, обычная среди насекомых. Средн 
вредителей запасов он. например, известен у мукоеда Laemophloetis: 

'errii^ineus Steph., но не у L. pusillns Schonkerr или turcicns Grouv 
117]. У этих же видов установлена зависимость каннибализма от. 
плодовитости и плотности популяций. У каннибалов повышен! этой 
плотности снижает плодовитость, а у прочих видов повышает ее [29]. 
Каннибализм отсутствует также у многих двукрылых, в частности, у 
дрозофил, являясь проявлением трофической эволюции, которое, одна
ко. может исчезнуть в преобразоваться под действием дарвинского от
бора.

Так. многие кокцинеллиды откладывают я к на пачками. Новорож
денная личинка, проглотив оболочку своего яйца, часто нападает на 
соседние яйца, так как ее собственных пищевых запасов хватает лишь- 
на сутки, но обычно отбирает неоплодотворенные яйца, всегда имеющие
ся в пачках, но может ошибаться [16. 19]. Таким образом, личинка яв
ляется каннибалом, но благодаря этому самка обеспечивает потомству 
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дополнительный источник питания, что следует приписать дарвинской 
ЭВОЛЮЦИИ.

Один из наиболее изученных примеров авторсгуляции обнаружен 
у некоторых грызунов.

Уже в средние века в Европе были известны мышиные напасти, от
раженные Моцартом в его знаменитой онере «Волшебная флейта». Мно
гими исследователями установлены пики численности, быстро, но по- 
разному, угасающие после достижения определенного порога всегда 
задолго до уничтожения доступных пищевых запасов. Однако недав
но [27] выращивание полевок в достаточно тщательно огражденном 
участке позволило достичь плот пости, втрое превышающей максималь
ные пики, установленные у этого же. вида, и с уничтожением всей до
ступной пищи. И в этом случае авторегуляция отсутствует.

Что же касается Ю. Одума, то он убежден в том. что цель эволю
ции любой популяции сводится к авторегул я инн ее плотности с помо
щью гомеостаза, но обосновывает свои воззрения малоудачными ссыл
ками на работы В. Виипе-Эдуардса и Д. Пайментеля.

Первый из них [58. 59] изучал регулирующее действие территори
альной! инстинкта г групповое поведение некоторых теплокровных. 
(Плотность популяций зависит и от этих факторов, но также и от мно- 
>их других, так что не поддается простому обобщению). Второй [42.. 
43] настаивает на обращении генетического эффекта при некоторых 
взаимодействиях организмов, отмечая, что эволюция растений завнет 
от плотности популяиин их консументов, которые г- свою очередь при
спосабливаются к этой эволюции. Такне примеры обычны, они всегда 
приводят к колебанию численности популяции, образуя биокомп тексы, 
ио не свидетельствуют о наличии авторегуля г ни тли гомеостаза.

Согласно представлениям Одума, снижение плотности популяций 
обязательно повышает продуктивность, и наоборот. Но известно мио 
го примеров иных зависимостей В частности, снижение этой плотно
сти ниже определенного порога приводит к гибели популяции [наир.,. 
14]. а в определенных пределах плодовитость зависит не от плотности, 
а от емкости среды (“carrying capacity" англосаксонских авторов), 
в том числе от обилия и качества доступных экологических ниш.

Одум и Пинкертон {41 ] считают, что эволюция всех экосистем на
правлена па оптимальное использование энергии, поступающей извне, 
в основном солнечной радиации, путем образования максимальной био
массы, что приводит к установлению ее предельного равновесного со
стояния. Но эта тенденция сказывается по-разному: более пли менее 
четко у хищников и фитофагов, плохо у паразитов, еще хуже на пато
генных организмах, а на коэффициенте использования солнечной энер
гии путем фотосинтеза не сказывается вовсе. Можно также напомнить., 
что в хвойных лесах биомасса обычно больше, чем в лиственных, не
смотря на частую многоярусность этих последних. Таким образом,, 
роль этой тенденции неоднородна, и установление -,тим путем предель
ного равновесного состояния сомнительно.

Также спорным остается вопрос о гомеостазе популяций.

701.



Понятие о гомеостазе впервые было выдвинуто Кэнноном [18] для 
реакций организма, восстанавливающих постоянный химизм крови по
сле его нарушения теми пли иными воздействиями, что необходимо для 
выживания организма. Сходные воздействия были описаны в даль
нейшем во многих других случаях, но всегда при наличии специального
I омеостатического механизма

Позднее Лернер [30] выдвинул понятие о популяционном гомеоста
зе, под которым он понимал «тенденцию менделирующей популяции 
в целом сохранять своп генетический состав, достигнутый па своем 
предыдущем эволюционном пути». Однако он ։։е сумел доказать су
ществование такого гомеостаза, а тем более его регуляционного меха
низма, а генетиками уже давно описаны значительные колебания в ге
номе популяций, даже посезонно [20, 57], совсем иным путем: чем под 
воздействием гомеостаза. За последние годы появились представления 
о гомеостазе экосистемы, но без достаточного изучения вопроса, в том 
числе и Одумом [7], который гаже не щлает различия между гомео
стазом популяции и экосистемы. Он видит его проявление в способно
сти организмов сохранять некоторые биогенетические вещества, в ста
бильности популяций н экосистем при изменении условии среды, в 
стремлении уменьшить их энтропию и обогатить спектр компонентов, 
а также в эффекте, описанном Гесснером [24], установившим, что в 
листьях, плавающих на поверхности воды, количество хлорофилла на 
единицу площади водоема изменяется гораздо меньше, чем площадь 
этих листьев, и независимо от их видовой принадлежности; он также 
ссылается на некоторые примеры, отмеченные нами выше.

На эти соображения легко ответить, что ни один из приведенных 
примеров не соответствует юмеостазу из-за громадной разницы в при
роде и совершенстве регулирующего механизма, что изменения энтро
пии ничего общего с гомеостазом не имеют, а проявляются по-разному, 
что многие учтенные явления относятся к процессам регенерации. Та
ким образом, вопрос о существовании гомеостаза у популяций и эко
систем нуждается в доработке. Пока что можно лишь отметить, что 
отбор стремится оздоровлять популяции, хотя его действие далеко от 
совершенства, а быстрый рост популяций часто приводит к накоплению 
в них вредных мутаций, а также к миграциям, иногда своеобразным. 
Но этими данными вопрос о роли и специфике гомеостаза не решается. 
Однако сейчас под гомеостазом часто понимают самые разнообразные 
взаимодействия, з том числе и в биоценозах и популяциях, чем полно
стью искажается их исходный смысл и ценность этого термина.

Предложенная модель эволюции эукариотов резко отличается от 
существующих гем. что основную роль в Эволюции приписывает осо
бой форме отбора, названной «трофической», свойственной, однако, 
лишь консументам, чем объясняется, между прочим, громадная разни
ца в эволюции животных и растений и появление человека. Трофиче
ская эволюция в какой-то мерс напоминает ароморфоз акад. А. II. Се- 
верпова, по представляет лишь одно из его направлений, го, которое 
привело к созданию пирамидальных структур экосистем,—вопрос, ко
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торый Севернов вс рассматривал. Особенности этой эволюции отли 
чают сс от обычной. названной дарвинской, они породили много других 
ьволюк’ИСншых теорий, как фнналнзм. дивсргнзм. тнпострофизм, орто
генез я т. д.. которые, однако, нашли лини, скромное при : панне, гак как 
нс сумели отразить суть дела.

Из приведенных данных следует, что эволюция протекала по раз
ному в разных экосистемах, в том числе водных и наземных и в каж
дом из их компонентов—у продуцентов, консументов и редуцентов. Од
нако се основным путем оказалась эволюция консументов, потому что 
она и только она обладает направленностью. Эта направленность вы
звана необходимостью стабилизировать трофические псин любой эко
системы, что привело к построению пирамидальных структур как про- 
нлволных гей чиня трофической эволюции Ио завершение конструк
ции этих пирамид требует появления полноценного у правленческого ап
парата, т. с разумных существ. Таким образом, неизбежным конечным 
этапом этой эволюции является создание разумного человечества. Дар- 
1М1 некая эволюция, наоборот, не имеет предела, так как зависит от из
менений среды, которые могут быть вечным։։

Действие обоих вправлений эволюции прослеживается на любых 
примерах, так как дарвинское направление путем конкуренции вытес
няет менее приспособленных, тогда как трофическое стремится сохра
нять всех конкурентов, но подчинять их друг другу, что привод։։։ к пи
рамидальных։ структурам, хотя ։։ в них дарвинское направление про
должает развиваться нормально; но неизбежным производным трофи
ческой эволюции является появление разумного существа. Отсюда сле
дует, что если еще где-нибудь в космосе создалась жизнь и образова
лись биоценозы, то н там рано или поздно дм.ю:ы появиться разумные 
организмы.

Эти представления позволяют, наконец, разрешить один стары։՜։ 
спор между дарвинистами и аитидарэнннстами. сейчас столь многочис
ленными за рубежом, и ответить на одну основную- чрнтпку. выдвину 
тую против дарвинизма.

Как классический дарвинизм, так и его современный вариант— 
синтетическая теория Эволюции,—утверждает. что Эволюция носи։ слу
чайный, т. с. ненаправленный характер, «тихогенез», по выражению по
койного акад. Л- С. Берга, хотя сейчас многие дарвинисты охотно при
знают, что возможные направления Эволют։։։ в известной мерс ограни
чены [25, 51)], так как «случайный характер мутационной изменчивости 
не противоречит возможности существования определенной капали.։<»- 
вапности путей Эволюции, возникающей к к резу.т: тот прошлой исто
рии вида» [2, стр 56]

Однако уже издавна многие биологи приходили к убеждению, 
иногда более или .менее интуитивно, о существовании (направленной 
Эволюции, отнюдь нс определяемой лишь какими го ограничениями, 
хотя, за отсутствием лучшего объяснения. прибегали к витализму, т. с., 
но существу. к энтелехии .Аристотеля Но гак как в наш век витализм 
потерял привлекательность, им приходилось псрснаряжа гь свои тео
рии во все новые облачения с применением все более 1ам.ыслоиатой тер
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микологии. Однако отказ от витализма отнюдь нс означает обязатель
ства отрицания направленной Эволюции, которая, согласно предложен
ной выше трактовке, существует на самом деле, по проявляется мед
ленно и лишь при стабилизации условий среды. Именно эти сообра
жения позволяют освети и. куп., приведший к появлению разумного 
организма.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ СЛЕПНЕЙ ЦМПТЕНА, ГАВАМЯАЕ)

Л. Е. ТЕРТЕРЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР, Ерезан

Аннотация — Рассматривается происхождение ТаЬапи1ае. высказывается 
точка зрения, согласно которой личинки древних слепней первоначально 
обитали в полуводных средах, затем перечили в новые экологические ни
ши—сухопутные (вдали от волы) и и текучие водоемы. Этот переход при
вел к возникновению а процессе эволюции у реофнльных н эдафобионтных 
слепней новых приспособительных особенностей и их экологин и внешней 
морфологии. Кровососание у них, вероятно, обусловлено контактом с 
животными на «открытых пространствах». На современном этапе для 
слепней характерны растительиоядность и гематофагия.

11.4ոտացի՚ո — Քհնարքքվաճ .* 7օ1)ՈՈւմՕ£ ^աղումյւ, աւէ14քա^1(ված է կււէրծիր այն 
յսաիՆ, որ ‘.Ь<1)1}П1р։ ։էուք եր/։ ք1 րք)րէրներր սկզրնէսկան շրյււհւոււէ ապրեք են կի- 
սայրայքէե միյավայրոսէ, խւկ էեսէէսզայրոմ ւսնրեք են նոր Լէ/Ո քո ղխսկան որւէՆա- 
խորշեր' քյաւէար (ջրիր հեոու) և հոսող շրերր Էղաֆէէր1<ոնտ և ոեոֆխ մոզերի 
1.վս>քո։զիսւլոսէ այդ անցումր Հանդեցր!.ւ Լ Լկոյողքւական 1ւ արտաքին մորֆոյոդիւււ- 
կաե Նոր էարմարողւսկահ հսւտկսւնիչնէւրի սւոայացմ անր Մոզերի արյո-էն ծծեյոլ
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pbrjnibulfnipjnibp, puvt bpLnijP/’Ъ, uinuifuigL/ ( *pu>g иг a<p шстч p-niUb lipni J . l/ЬЪ- 
грнЪЬЬСрр ‘".Lui ЪриЛд п&ЬдшЬ Ijiuu/p jblt/rffttp bbplfUtjntJu Jaybp'p ‘u։Ju>p tiun՛- 
If iul, ui t/uiL I, pniuwtfLpntPf tulip L 'till!utinn^u/fffiuiij։

Abstract —The origin of the Tabanidae ha> been considered and the 
point of view has been put forward that the ancient larvae of 1։ rse-flies 
originally inhabited semlaquatlc surroundings, later they moved to new 
ecological niches, to land (far front water) and flowing streams. This 
transition resulted in the rise in the evolution oi rheophil and edaohobioni 
horse-flies of new adaptable peculiarities In their ecology and outward 
morphology. Blood-sucking in horse-flies has probably come into being 
in "open spaces** because of their contacts with animals. Today plant- 
eating and hematophagy are peculiar to horse-flies.

Ключевые слова: слепни, эволюция.

Различные группы водных (полуводных) и наземных двукрылых уже 
сформировались к верхнему мезозою. В палеогене и позже эволюцио
нируют слепнеобразные двукрылые, отличающиеся большим разнооб
разием [10. 11]. К ним относятся Rhagionidae. Straiiomyiidae, Ta
banidae и др. В водной или полуволной средах отмечаются личинки 
стратиоминд. табанил и др. Появление палеогеновых водных растений, 
погруженных в воду (рдесты, болотннцы, урутп и др.), создает благо
приятные ниши для откладки яиц водными и гемнгидробионтными слеп
нями.

Палеогеновые слепни, на ранних стадиях становления, вероятно, 
имели узкий диапазон экологических условий. Мы полагаем, что ли֊ 
чинки древних групп слепней первоначально жили в полуводных сре
дах (в наносах, иле, увлажненных почвах) [14, 37], как и большинство 
короткоусых прямошовных двукрылых [14], а затем только постепенно- 
стали вторично осваивать водную, сухопутную и другие экологические 
пиши. Как известно, большинство рецептных групп Tabanidae адап
тированы к жизни в почвенной или полуволной средах. Это обстоятель
ство лает ням основание предположить, что исходные формы слепней 
также проживали в сходной среде- Известно, что средн слепней имеют
ся и гидробионты, их немного (часть Chrysops и Ta.bana.s-, Heptatoma). 
Они свободно плавают в толще воды, их личинки младших и стар
ших возрастов нередко обнаруживаются в прибрежной полужидкой 
среде, в иле или на дне водоема. Многие представители рецептных 
ннспалсарктпчсских Pa'ngoniinae также обитают в полуводных средах, 
и лишь некоторые из них остались жить в крайних экологических ни
шах (псаммофилы) [40].

Эволюция экологического облика слепней в течение кайнозоя, ве
роятно, шла в направлении освоения новых местообитаний и приспособ
лений к условиям водно-наземной среды. Вместе с тем в становлении 
семейства Tabanidae исключительную роль сыграла адаптация к кро- 
вососанпю, что позволило слепням приобрести ряд прогрессивных черт 
в их историческом развитии.

Слепни широко распространились по земному шару, заселив раз
нообразные ниши. В холодных регионах Палеарктики, примерно до 
50° севе <:ой широты (север Европы, Европейская часть СССР, Сибирь^ 
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Дальний Восток) местообитания личинок слепней связаны с крупными 
равнинными водоемами реками и речками, мезотрофнымн и эвтрофны
ми болотами, заболоченностями, озерами, старицами, мелкими и круп
ными ручьями, открытыми пастбищами. Южнее, в лесном и лесостеп
ной полосе заметно расширяется круг биотопов, молодые фазы зани
мают в основном прибрежные полосы водоемов, увеличивается и коли
чество гидробионтов. Средиземноморские горные элементы занимают 
в основном стации в поймах крупных горных рек и их притоков, низин
ных текучих водоемах, плавнях и др. Наряду с ними, появляется ком
плекс горных педореобионтов, свойственных текучим водоемам Кав
каза, Средней Азии и других горных регионов. Наиболее примечите 
лев комплекс типичных эдафббионтов, развивающихся вдали от воды. 
В пустынных и степных ландшафтах Средней Азин в отчасти Кавка
за, помимо речных и ручьевых биотопов, личинки слепней встречаются 
н поймах рек. в теплых болотах, озерах, образовавшихся дельтах рек, 
оазисах, тугаях. Личинки слепней умеренной зоны Палеарктики не
обычайно пластичны в отношении сроков развития. В северных широ
тах фаза личинки может длиться до 3 4 лет. при неблагоприятных 
климатических условиях она может затянуться до 5 7 лет, а на юге 
Палеарктики продолжительность ее 6,5—8 мес. [9, 24]. Личинки елей
ней средних н старших возрастов обнаруживают удивительную гетеро
генность в своих физиологических особенностях: фаза личинки не дна- 
паузирует. любое изменение режима питания и воспитания может на
рушить нормальный ход развития. Вследствие этого искусственно 
удлиняются сроки развития личинок [15, 24].

В силу большой экологической пластичности облика гсмигидро- 
бирнтные и реофи.тьные слепни приобрели в южных широтах ряд отли
чительных черт поведения в осенне-зимний период. В Армении, как 
п в других регионах, слепни зимуют в фазе личинки [1, 15, 16, 24, 29 
и др.]- В южных широтах гемигидробиоитиые слепни прекращают окук
ление в конце сентября и постепенно начинают мигрировать в при
брежные участки, как и личинки северных широт [1, 16. 24, 27, 28]. В 
большинстве теплых ьпзкогориых водоемов Армении с температурой 
поды 6—12е личинки гемигидробиоитных слепней активно нападают па 
жертву: некоторые были замечены даже в устье раковины моллюсков, 
которыми питались [25—28].

Жизненный цикл слепней неодинаков в разных географических ре
гионах и полностью адаптирован к среде обитания. В северных шпротах 
Палеарктики [15, 16] развитие от яйца до имаго длится от 1 до 3 лет и 
больше, на Дальнем Востоке (Приморье) до 6,5 лет. Па наш взгляд, 
■ти данные требуют проверки. Южнее (средняя полоса Европейской 
части СССР, Украина) продолжительность никла равна 1 2 годам, у 
большинства средиземноморских видов развитие завершается в тече
ние 1 года [1,2!. 22, 27]. В жарких и пустынных регионах (Узбекистан, 
Казахстан) развитие одного поколения ограничивается одним годом 
пли менее этого [9, 20]. Циклы развития слепней имеют и другие ин
тересные особенности. Многолетние никлы (2—4-годичные) дальпс- 
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восточных видов характеризуются двойственным развитием: с разде
лением и без разделения поколений [24]. Однако эта экологическая 
особенность присуща не только восточно-азиатским вшам, ею облада
ют и слепни южных широт [9, 27].

Одним из важнейших направлений эволюции эколого-морфологи
ческих особенностей слепней следует считать переход к обитанию в те
кучих водоемах и в наземной среде (в почве вдали от воды). Переход 
в текучие водоемы происходил, вероятно, в неогене в горных странах 
Средиземья. Неарктики, Центральной Америки, Африки и в других ре- 
I ионах в период горообразовательных процессов [25].

Расселение по сухопутным нишам вызвало новый скачок в эволю
ции слепней. Существенно изменился габитус почвенных личинок 
(форма тела, размеры ложноножек на брюшных сегментах, степень раз
вития хетоидных полей, строение анального сегмента и др.1 [1. 25, 30, 
33, 38]. Вероятно, уменьшился природный пресс из-за снижения кру
га паразитов и хищников, свойственных гемигидробионтным и рео- 
фнльным слепням. В Армении эдафобионтные слепни расселились по 
безводным участкам лесного и степного поясов и ксерофнльным участ
кам предгории долины Аракса. Их численность, в частности взрослых 
насекомых, в пределах Закавказья очень велика.

Сопоставляя многочисленные данные отечественных исследовате
лей. касающиеся экологического облика слепней, мы принимаем (пре
имущественно для территории Палеарктики) следующие группировки 
местообитаний преимагииальных фаз, исходя из предложений Скуфьи- 
на [21], Лутты [15], Андреевой [1], Тертеряна [25. 27] (рис.).

ЛИЧИНКИ
_______ I

I
Гидробионты

ТАВАМОАЕ
I________

1
Педобкокты 

(почвообитающие личинки)
Типичные 

гидробионты
Реофилы Гемигидробионты Эдафобионты 

реопетробионты

՝ ՛

Обитают з воде в 
литорали или з приб
режных зарослях бо
лот и опер, а также 
и других стоячих и 
мел 1внло текучих 
водоемах. Саирофат 

Л хищники.

Обтают и ску
чил водоёмах.

Хин-кики и сап
рофаги.

Обитают п узлаж- 
нё । :--’х и переувлаж
ненных субстратах 
прибрежной пол >СЫ 
стоячих и текучих 
водоёмов (старицы, 
заводи, болота, озе
ра. лужи, тчб ыочек- 
иосги. оазисы, тугаи, 
планки и др.) Хшц 
никн и гаирофаги.

Обитают в почве 
вдали от поди.

Хищники и ган- 
р >ф<и и.

Экологические группы личинок слепней Палеарктики.

Прогрессивные адаптации к кровососанню определили в основном 
эволюцию ТаЬагийае среди слепнеобразных двукрылых. По Олсуфьеву 
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[17]. слепни появились в мезозое, как кровососы рептилий. Фэрчайлъд 
[34] полагает, что семейство слепней существует е триаса» а Маккерас 
[36] отодвигает время его возникновения к началу мезозоя. Таким об
разом, возникновение, кровососания, по этим авторам, приходится на 
: '. рнод между триасом и мезозоем. Однако нет никаких данных (ин 
палеонтологических, ни других), свидетельствующих о таком раннем 
появлении слепней. Первоначальный этап становления сем ТаЬагийае 
следует отнести к началу кайнозойского периода [12, 13]. Возможно, 
на отдельных островных архипелагах палеогеновой суши уже отмеча
лось появление предковых форм слепней. На первых порах у крово
сосущих двукрылых (слепней, мошек, комаров и др.) питание жидкими 
выделениями растительного и животного происхождения (слизь, пот и 
т.р ), вероятно, отвечало их жизненным потребностям, поскольку они 
были равноценны и близки по набору аминокислот и их калорийности 
(гистидин, аргинил, глицин и др.) [2]. Гематофагпя у предковых форм 
слепней могла, по-видимому, возникнуть на почве тесного контакта их 
с животными на открытых пространствах, «-пастбищах» [3. 4|. Непо
средственней контакт с животными был, вероятно, вызван какими-то 
обонятельными и пищевыми стимуляторами (хеморсцепторами), кото
рые находились на разных частях ротового аппарата < :.мки слепня. 
Эти стимулы, ио-видимому, в наибольшей степени соответствовали пи
щевым реакциям слепней и их физиологическим потребностям. На па
леогеновых ландшафтах были уже распространены разные млекопита
ющие животные шредкн парнокопытных и непарнокопытных, предки 
лошадей, хищные креодонты и др.)

Однако взгляды на возникновение кровососанпя у кровососущих 
двукрылых разноречивы. У ЗйпиНМае исходным способом питания была 
нектарофагкя [19]. кровососанне у них возникло вторично, в связи с не
достаточностью питания личинок, необходимого для развития яичников 
у самок мошек Ио мнению других исследователей [4, 18. 32]. у низ
ших кровососущих двукрылых, с примитивным набором частей рото- 
ного аппарата, кровососание возникло на почве энтомофагии (хищни
чества). Глухова [5, 6] высказывает предположение, согласно кото
рому у низших двукрылых (в том числе и у мокрецов л слепней) кро- 
вососанис произошло непосредственно от мекоптероидиых предков дву
крыл ых-сапрофагов. Эта гипотеза правомерна для семейства Сега!о- 
родоплАае, поскольку, как известно, сапрофагия свойственна большей 
л.стью длинноусым двукрылым [14]. У цератопогоннд отмечаются 
широкие адаптивные изменения в морфологии ротового аппарата, вы
званные различными спектрами пищевых взаимоотношений (сапрофа- 
гия, хищничество, эитомофагня, паразитизм, кровососание). У некото
рых предковых форм слепней, возможно, и был развит ротовой аппа
рат грызущего тина, однако он не сыграл роли в эволюции елейней, так 
как оказался дополнительной, слепой ветвью среди слспнсобразных 
двукрылых. Наиболее прогрессивным оказался режуще-лнжуще-сосу- 
щий тип, который больше соответствовал исконно сложившимся пи- 
щеиым связям (мнксофагйя, нектарофагия, гемктофагия). Латофилия 
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вызвала большие трансформации в морфологии клипс-о-лабральной ча
сти головы у предков слепней. Древние представители ТаЬап!л1аг, 
ио-видимому, обладали как короткими, так и относительно длинными 
хоботками. У ископаемых меловых короткоусых двукрылых хоботок 
был небольшим [12. 13. 18], как у рецентных пангонноидных слепней 
Заопйи'. Эго даст нам право пре гположить, что на заре возникновения 
ТаЬагш!ае (палеоген и позднее), наряду с короткохоботными слепнями, 
были группы, которые обладали сравнительно длинными хоботками. 
Слепни с короткими хоботками получали жидкую пишу с неглубоких 
поверхностей (нектарников), а также с разлагающихся продуктов жи
вотного или растительного происхождения; длиннохоботные проникали 
в глубоколежащие нектарники цветов для получения углеводной пищи.

Наряду с этим, у примитивных неотроиическпх. неарктических и 
палеарктических Pan.gvtii.inae. С ЬгуЗорина ^заметно развилась клипео- 
лабральная часть в связи с приспособлением к нектарофагии и гема- 
тОфагпи. Возможно, наряду с нектаром древние насекомые питались 
также пыльцой растений [7, 8]. В ггой связи нельзя не привести сооб
щение Уильсона и .'1ью [40] о том, что в кишечнике слепней они обна
ружили многочисленные пыльцевые зерна дуба. Это позволяет пред
положить, что и в прошлые геологические эпохи слепни, как и другие 
насекомые, были способны принимать наряду с жи гкон и твердую нишу.

У слеппеобразных двукрылых (ТаЬапр1(1еа) отмечаются редкие 
примеры экологической специализации к кровососанию внутри сем. 
Р'па^юпМае. Большинство видов рагионид питаются, как хищники и 
исктарофагн, ио из Палеарктики, Нсарктнки. Южной Америки и Ав
стралии известны роды, перешедшие к кровососанию {Зигар:па. Ху/пр֊ 
крготпуса, Оазуошпш, Зрашорз}.

В дальнейшем, по мере усиления потребности в получении более 
питательной белковой пищи (крови), у разных систематических групп 
ТаЬагйдае постепенно [2. 22, 23] развивались колюще-режущие стилс- 
:ы мандибулы и макенллы) и формировалась морфология тех частей 
ротового аппарата (надглотичнпкл, шхдглоточцпка и слюнных протокоа), 
которые связаны с приемом жидкой пищи (крови, углеводной пищи, 
воды).

■՝ слепней отмечается большая избирательность к своим прокорми* 
телям. Одни нападают на теплокровных животных, другие на репти
лий. Среди примитивных пангоииоид многие являются кровососами 
[31, 35].

В то же время в эволюции слепней, как и ’.ругих групп кровососу
щих двукрылых । мошек, мокрецов), отмечаются отдельные филогене
тические ветви. у которых так и не проявилась способность к кровосо- 
санпю [5]. По-видимо.му, некоторые примитивные и продвинутые груп
пы слепней остались на исконном уровне жизненных՜ отправлений 
тофилии. Это шмечательно подтверждается на примере из сем. /?/га- 
ЗЮплЛие. Совсем недавно появилось сообщение Хвалы [31] о том, что 
один вид из рагионид -Зига£1па, широко распространенный и Пале
арктике, является кровососом человека и животных в Средней Азии, в 
то время как самки европейской популяции этого вида не кровососы, 
так как у них ротовые органы недоразвиты. Такие же примеры мож- 
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ix> привести из сем. Tabanidae. У ряда рецептных примитивных групп 
сцнрннв (ноотропический Scepsis и эфиопский Adersia). самки которых 
имеют слаборазвитые, короткие хоботки и нижнечелюстные щупальца— 
не способны к кроврсосанню [36]. Такой же тип питания сохранили 
самки палеарктических слепней Nanorhy nchas [17]. Thaumasiocera 
и др., у которых отмечается атрофия мандибул и редукция кардо.

Таким образом, в становлении семейства Tabanidae главенствую
щую роль сыграли следующие особенности их биологии и экологии: 
а) у взрослых насекомых как свободноживущнх кровососов (2) двой
ственное питание (нектарофагия и кровососанис); б) освоение широко
го круга стоячих водоемов; в) переход для развития в текучие водое
мы и сухопутные ниши (вдали от воды).
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БЕЗДИАПАУЗНОЕ РАЗВИТИЕ ЯИЦ И РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ 
САМОК АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ (НОМОРТЕрЛ. СОССЕЧЕА)

ПО ЭТОМУ ПРИЗНАКУ

А //. САРКИСОВ

Институт зоологии АН Армянской ССР, Ереван

Ключевые слова: араратская кошеПиль, диапауза.

Араратская кошениль является моновольтинным насекомым, проходя
щим в природе диапаузу в фазе яиц, которые откладываются самками 
в сентябре—октябре, а отрождеиие из них бродяжек происходит в кон
це апреля начале мая [3, 4, 6]. Однако, ио данным Кузина [I] и 
нашим наблюдениям [;>], в лабораторных условиях часть бродяжек от- 
рождается без холодового воздействия, в декабре—феврале, а не вес
кой, как это имеет место в природе.

В продолжение прежних исследований гетерогенности самок [2, 4] 
была предпринята попытка выявить возможные взаимосвязи между 
сроками их выхода на поверхность почвы и разнокачественностыо от 
кладываемых янп по указанному признаку.

Материал и методика. Самок араратской кошегылз з^црял ■ (1981 г.) в 
поле ио арсмя их ныхода ла поверхность почни՛ д.г. р.щанпя в три пе
риода [•«] начальном (7/1Х), при массовом выходе (21/1Х) и н конечном периоде 
(3/Х). В лаборатории собранных самок спаривали с сам ами соответствующих пери
одов выхода. Полученные кладки хранили в чашках Петри при т» мньратуре 21—24° л 
п-носителыюй влажности 70—80%. Контролем служили хл;щ-и. прошедшие диг.паузу 
в естественных условиях, собранные во второй дека те апреля и хранившиеся в лабо
ратории в идентичных условиях. Все кладки ежедневно просматривали п регистриро
вали дату и число отродившихся бродяжек.

Результаты и обсуждение- Как показали результаты проведенных 
исследований (табл.), инкубационный период вплоть до появления пер
вых бродяжек тем продолжительнее, чем раньше собраны в поле самки.

Отрождеиие бродяжек в опытных кладках наблюдается в январе- 
феврале и значительно растянуто, оно в 3—4 раза длительнее, чем в 
контрольной группе. Бездиапаузное развитие происходит почти во 
всех кладках (82,7 100.0%), однако процент таких яиц в них в значи
тельной степени зависит от сроков сбора самок. Наименьший процент 
отрождеппя (15.1) наблюдается в кладках самок, собранных в поле в֊ 
начальный период выхода, значительно выше ок в кладках самок, со
бранных в период массового выхода (45,9%), и наибольший в кладках 
самок конечного периода сбора (56,2%), В контроле этот показатель- 
составляет 92,2%. Статистическая обработка полученных данных по
казала достоверность выявленных различий. Достоверность этих во- 
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•казатслсй при сравнении первой группы самок со второй составляла 
PXJ.001, I с III—Р>0,001 и II с III-Р<0,02.

Таким образом, у араратской кошенили часть яиц в кладках 
может развиваться без прохождения диапаузы, и для них ио существен
но воздействие пониженных температур в эмбриогенезе Таких яиц в 
кладках тем больше, чем позднее собраны самки в поле. По получен-

О։рождение бродяжек из яиц. развивающихся в лабораторных условиях, в зависимости 
от сроков сбора самок в поле

* - л 'V
<

« Сроки сбора самок

2 <
L- 1

- С £ = r е v % ныхода бродя-
= ֊2 = = ? = а жек■j л — — j у у у уv - « £ = П «ч * 2
г - 2 Я Sf 8 5 ֊ 3 -= 1 ֊■-*•- - О 2 ж О « - _ *
5J2 £2 = -а-g. .е-2 х+хх IJm
с ж П х ж • ч о s J՜ о о

1 Начальный ..сопел (7 IX) 43 151.0 29.6 82.7 151+2.2 1.1 639

1! Иернчд массового выхода 
(21.IX) 56 130,5 41.8 100.0 45.9+2'9 4 4+89.1)

Ill Конечный период (3, X) 54 122.9 31.1 98.2 5Д2+3 3 1.5-955

Контроль 29 18.6 11.7 100,0 92.2+0.9 80.4 -98.0

пым ранее данным, самки, собранные в начальный период, имеют боль
шую среднюю массу и откладывают наиболее крупные яйца. В пери
од массового выхода эти показатели снижаются. Самки конечного 
периода характеризуются наименьшей средней массой и наименьшей 
величиной отложенных яиц [2, 4] Сравнивая эти сведения с получен
ными нами данными, можно заключить, что для крупных яиц, отложен
ных самками начального периода выхода, в наибольшей степени ха
рактерна облигатная шапауза. С уменьшением массы самок и вели
чины отложенных ими яиц увеличивается число яиц. способных к без
дн а 11 а у з н о м у развитию.

Полученные данные представляют определенный интерес в плане 
создания поливольтинных форм араратской кошенили, что может иметь 
большое значение при разработке методов непрерывного разведения 
се в искусственных условиях.
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НЕОБЫЧНОЕ ГНЕЗДОВАНИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ПУСТЕЛЬГИ

А» С. АДАМЯН

Институт зоологии АП Армянской ССР. Ереван

Ключевые слова: пустельга, гнездование, яйца пластичность поведения

В Армении обыкновенная пустельга широко распространенная, оседлая 
(частично перелетная) птица. Из литературы [I—4| известно , что 
обыкновенная пустельга гнездится по-разному.

Во время экспедиции в Цахкаовитский район, расположенный на 
северных отрогах горы Арагац на высоте около 2000 м над ур. м 2 ию
ня 1982 г. на балконе верхнего этажа жилого дома нами было обнару
жено гнездо пустельги. Путем опроса было установлено, что двери, ве
дущие на балкон, в течение всего осенне-зимнего сезона были закрыты 
И пустельга появилась на балконе в начале мая.

На захламленном балконе птицы зигиездилпсь в старом картонном 
ящике, в котором были обнаружены куски асбестового шифера и ком
ки высохшего птичьего помета (рис.). В гнездо было отложено 3 яйца.

Подстилка как таковая отсутствовала, стенки гнезда составляли куски 
Шифера. Появление человека возле окна, выходящего на балкон, у 
насиживающей самки не вызывало никаких признаков беспокойства. 
Она без тревоги насиживала кладку даже в случае открывания дверей 
балкона. Птица оставляла гнездо только в случае приближения чело 
века на расстояние 30—40 см. При этом признаки беспокойства ирояв- 
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лял только самец, который с криком подлетал к балкону н сразу же 
отлетал, продолжая издавать тревожные крики.

За время фотографирования, которое длилось 2—3 ч, самец пус
тельги неоднократно приносил корм насиживающей самке (2 раза при
летал с полевкой и 3 раза с ящерицей), однако нс решался ее выкор
мить.

Яйца пустельги розовато-гнилистого цвета, покрыты густыми тем- 
но-коричневы ми пятнами, наибольшее скопление которых отмечается 
либо на туном, либо на остром полюсе их.

28-го июня кладка пустельги была изъята нами из-за растрескива
ния всех яиц в результате соприкосновения с обломками шифера при 
их переворачивании насиживающей самкой. После этого птицы поки
нули гнездо.

Примечательно, что окрестности Цахкаовнта характеризуются от
крытым горностепным ландшафтом с обширными посевными площадя
ми без наличия посадок и скальных образований. Гнездование обык
новенной пустельги на балконе жилого дома можно рассматривать как 
проявление хорошо известного феномена гнездовой пластичности, свя
занной в данном случае с наличием обильного корма в виде мелких по
звоночных животных. Каменный дом. вероятно, бил принят птицами 
за естественное скальное образование.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОВОЙ АКТИВНОСТИ и плодовитости 
БАБОЧЕК ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ ОТ СРОКОВ ИХ ЛЕТА

А. А. АЗИЗЯИ
Институт зоологии АН Армянской ССР, г Ереван

Ключевые слова: яблонная плодожорка, диапауза, половая активность, плоде֊ 
сытость.

При проведении генетической борьбы с яблонной плодожоркой методом 
интродукции наследствен но-дефективного материала в природу на Ста
лин днапаузирующих гусениц [5] большое значение приобретает зна
ние биологических особенностей развития данного вида в зоне его оби
тания.

Показано [3], что лет бабочек постднапаузного поколения в Ара
ратской долине начинается в конце апреля и длится полтора месяца,
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что в генетическом аспекте можно рассматривать как свидетельство 
разно; здпости природной популяции, которая может быть вызвана 
также разными экологическими условиями прохождения преимзгииаль 
пых фаз развития насекомого [1, 2, 6 II].

Цель настоящего исследования состояла в выяснении влияния сро
ков вылета бабочек яблонной плодожорки постдиапаузного поколения 
к согчаететвенно продолжительности диапаузнрозания и реактивации 
на их репродуктивную функцию и половую активность.

Материал и методика. Днапзузирующих гусениц собирали с июня ио октябрь 
1982 го/..՝ с помощью ловчих поясов в яблоневом сад;, колхоза «Нор-кянк» Арарат
ского р’ИО. Собраглчый материал был сохранен :։ природных условиях для прохож
дения лглпсузы н реаюниацин. Ранней весной лопине пояса с гусеницами были пере
несены в сетчатые садки дли отлова вылетающих бабочек.

Спаривание бабочек и учет динамики их лета проводили ежедневно После от
кладки яиц н гибели бабочек вСе кладки анализировали, подсчитывая общее количе
ство яил к число выик-дшнх гусениц. Процент спариваний определяли ко наличию 
сперматофор у самок

Результаты Обсуждение. Результаты опыта показали, что поло- 
пая активность бабочек при спаривания обусловлена сроками их вы
лета. Наибольшей активностью обладают бабочки, вылетевшие в ран
ние (с 20 по 30 мая) и последующие сроки (но 20 июня) -30%, затем 
наблюдается резкое снижение активности, которая к первым числам 
июля падает.до 8%.

Аналогичная закономерность наблюдается и в отношении плодови
тости бабочек. Все показатели (число самок, отложивших яйца, сред
нее число яиц на одну кладку и процент выхода гусениц) после 20 ию
ня снижаются.
Плодовитость бабочек постдиапаузного поколения и зависимости от сроков вылета

_ г
Сроки вылета

бабочек
1исло по
саженных 
пар. ил.

Число О.1ЛОДОТ1Ю- 
ренных кладок, %

Среднее число 
яиц па 1 кладку

% выхода 
гусениц

С 20 по 30 мая 92 23.0 75.2+13,7 74,7+4.3
С 1 по 10 июня 256 15.0 76.2+5-1 79.0+0.7
С 11 по 20 июня 184 20.0 80,5+10.6 74.5+3.7
С 21 по 31) нюня 58 14.5 60,0+8.5 60.5+4.1
С 1 по 10 июля 12 — ——

На основании изложенных данных можно прийти к выводу, что 
ноетдиапаузное поколение бабочек неравноценно по своим репродук
тивным способностям, которые снижаются с удлинением срока диапау
зы. Это необходимо учитывать при организации генетической борьбы 
с данным видом. При получении наследственно-дефектного материа
ла для выпуска в сад на стадии диапаузнрукмцнх гусениц необходимо 
учитывать время их производства.

Поскольку существует зависимость между сроками подготовки 
наследственно-дефективного материала п сроками вылета бабочек [4], 
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постольку возможен расчет с тем, чтобы срок։։ Максимального выхода 
дефективных бабочек, вносимых в сад, совпадали с максимумом поло
вой активности природных особей постдиапаузного поколения.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ 3.4-ДИХЛОРБУТЕНА-1 В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ СТРУКТУРЫ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА

О. А. АНТОНЯН

Ереванский государственный медицинский институт, 

кафедра гигиены санитарно-гигиенического факультета

Ключевые слова дихлорбутеновая интоксикации, липидный обмен. пищевой рацион.

В настоящее время нс вызывает сомнений, что в регулировании нару
шений обменных процессов организма, в том числе и липидного обме
на, при различных патологических состояниях и промышленных ниток- 
сиканиях важная роль принадлежит такому мощному физиологическо
му фактору, как питание [1—5]

В настоящей работе представлены результаты изучения изменении 
в липидном обмене белых крыс в условиях токсического воздействия 
3,4-днхлорбутена-1 в зависимости ог структуры пищевого рациона.

Материал и методика. Исследования проводили на 38-ми белых крысах-самцах, 
которым ежедневно на протяжении 5 .месяцев перорально вводили 200 мг/кг масляно
го раствора 3.-1-ди.хлорбутена-1 Контрольную группу составили 10 интактных крыс. 
По истечении 3.5 месяца от начала затравки животных переводили на специальные 
разбалансированные пищевые рационы и содержали на лих в течение 45 дней, продол
жая подвергать затравке. Испытаны нзокалорннныс пищевые рационы, условно. на
званные: высокожкровым рационом, в котором соотношение белков, жиров и углево
дов соответственно составляло 18,45 и 37% по калорийности; высокобелковым (25, 
26 и 49%) и низкобелкавым (7, 26 и 67%). В стандартном рационе соотношение этих 
компонентов соответственно составляет 18 26 и 56%. Содержание жиров повышали
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Показатели липидного обмена у крыс при лихлорбутеновои интоксикации в зависимости от с»руктуры пищевого ранионз

Показателя
Общие липиды. Фосфолипиды

т- . К-1 ■■ 1 1111 ..

иэжк
а» --

СП ___  _

Группы
печень, 

мг/г % кровь, 
мг% % печень, 

мг/г% % ьронь, 
мг% % печень.

мюкв.г % кровь, 
мкэкп/.мл %

Контроль М+ 1Н
11

43.7+2.7
10

438+24.4 
Гб

84.4+5.3 
!(Г

5.1+0.3
10

15.3+0.74 
7

0.86+п.ОЗ
7

Затравка 4 стандартный 
рапной

М= п» 
Р| 
п

57.5+3.0
<0.001 

10

31.5 563+28.9
<0.01

10

28.5 92.4+6.1

16

9.5 5.7+0.37
>0.05

10

11.8 21.8+1.1 
<0.001

* 5 7

42;5 1.03+0.04
<0.01

9

19.8

Затравка низкобелко
вый рацион

М+ ш
Р1
Рз 
и

64.7+3.9
<0.001
>0.1'5

7

48.0 606+40.0
<0.001
>0.05

7

38.3 75.2+4.7 
>0.05 
<0.05

7

11.0 4 6+0.35 
>6705 
=0.05

7

9.8 25.7+1.3 
0.001

<0.05
9

67.9 1.22+0.05 
<0.001 
<0.01

9

41.9

Затравка т высокобел
ковый раннон

М+ ш
Р1
Рэ 
н

53.7+3.0
<0.05

7

22.8 512+36.5
>0.05
>0.05

7

16.8 104.2+4.5 
<0.02 
>0.05

7

23.4 6.3+0.4 
<0.05 
>0.05

7

23.5 19.4+1.0
<0.01
>0.05

7

26.8 0.97+0.04
>0.05
>0.05

9

12.7

Загранка -|- аысокожи- 
ровоп раннон

М+ т
Р> 
Рэ 
н

73.1+4.4
<0.001
<0.02

7

67.2 1065+56 
•тО.нО!
<0.001

7

43.1 111.1+5.9
<0.н1
<0.05

7

31.6 7.2+0.45 
<0.001
<0.05

7

41.2 30.4+1.6
<0.001
<0.001

16

98.6 1.31+0.06
<оТЪо!
<0.001

10

52.3
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добавлением лярда н нерафинированного подсолнечного масла, а белков—казеина и 
яичного белка

По окончании чкспорнмента животных осезглззлннзлн под эфирным наркозом, 
изолировали печень и кровь, в которых определяли содержание общих липидов—по 
блюру в модификации Брэглэнп [6]. общих фосфолипидов -по липидному фосфору 
методом Сванборга и Спсннерхолма [8] я иеэстернфийировакных жирных кислот 
(НЭЖК)—по Доле [7].

Результаты и обсуждение^ Изучение интегральных показателей 
липидного обмена (табл.) показало, что введение дяхлорбутена приво
дит к повышению общего содержания липидов в сыворотке крови нэ 
28,5, фосфолипидов—на 11,8, НЭЖК—на 19.8%. Аналогичная карти
на. но более выраженная наблюдалась в печеночной гкаии. что свиде
тельствует о подавлении процесса ассимиляции жира в организме. Как 
видно из данных табл., испытанные разбалансированные изокалорнй- 
ные пищевые рационы неодинаково влияют на показатели липидного 
■обмена. Снижение в рационе доли белка привело к повышению содер
жания общих липидов и НЭЖК в сыворотке крови по сравнению со 
стандартным рационом на 7,6 и 18.4%, а в печени на 12,5 и 17,9% со
ответственно- Содержание липидного фосфора в сыворотке крови и 
печени в среднем снизилось на 19%

Увеличение доли жирового компонента усугубляет наблюдаемые 
сдвиги в липидном обмене, что проявляется в более выраженной гипер
липидемии и накоплении липидов в печени. В частности, содержание 
общих липидов в печени и сыворотке крови но сравнению со стандарт
ным рационом возросло на 27,1 и 89,1%. фосфолипидов на 20,2 и 
26,3%, а НЭЖК—на 39,4 и 27,2% соответственно.

Содержание животных на высокобелковом рационе, наоборот, спо
собствует снижению содержания НЭЖК и общих липидов в сыворотке 
крови и в печени па (5 и 11% и 9 и 7% соответственно и значительному 
приближению показателей к контрольному уровню. Уровень фосфоли
пидов в сыворотке крови при этом повысился на 10,5, а в печени на 
12,8%. Хотя разница статистически несущественная, однако выявлен
ная тенденция может быть расценена как положительное явление.

Таким образом, установленное благотворное влияние высокобелко
вого рациона может быть учтено и использовано при разработке реко
мендаций но профилактическому питанию лиц, подвергающихся ток
сическому воздействию дихлорбутена в условиях производства.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСЦИСТИРОВАНИИ
LAM3L/A /NTESUNAL/S

Р. Ш. МАТЕВОСЯН

Ереванский государственный медицинский институт, кафедра биологии

Ключевой: слова: лямблия, .чксцисгироааиис.

Процесс экецнетнрования Lambtta intestinalls изучался как in vivo, 
так и in vitro. В последние годы метод экецнетнрования in vivo ис
пользуется довольно широко для получения модели экспериментально
го лямблиоза [2—4]. Воспроизведение же этого процесса in vitro ян 
ляется более трудоемким и до настоящего времени, несмотря на многочис
ленность методов, не является общедоступным. Так, Шарапов и Со
ловьев [1]. наблюдая экецнетнрование при одном лишь нагревании 
взвеси цист в физиологическом растворе до 43—45е, пришли к выводу, 
что действие пищеварительных соков не является обязательным усло
вием этого процесса у L. intestinalls.

В экспериментах же других исследователей [5] воспроизводились 
условия, в которых пребывают цисты, проходя через желудочно-кишеч
ный тракт. Цисты сначала помещались в водный раствор НС1 (pH от 
0.5 до 2.0) при температуре 37° .после чего переносились в среду HS Р-3, 
в которой затем поддерживалась культура трофозоитов.

Каспрззк и Межевска [6] эксцисгнрование индуцировали IICI и 
раствором пепсина при pH 2,0 с последующей обработкой раствором 
трипсина при pH 8,0.

Задача настоящего исследования состояла в воспроизведении про
цесса экецнетнрования с целью получения культуры /-. intestinalis.

.Чпгедиа.։ и методика. Был проведено копрологическое исследование у 55 детей 
младшей и средней групп детсада, 10 из которых оказались бессимптомными носите
лями. Цисты выделялись из фекалий путем флотации с 1 М сахарозой и хранились и 
д.՝?.п.:ллнрова но:՜ зодс при 5е и 37* и течение I—2J суток. Процесс экснистнровалия 
поспронзво;։»(лся ио методу Райс и Шефер [7].

Инкубационная среда имела следующий состав (на 10 мл ергды): 5 мл HCI 
(pH 2,0), 2.5 мл раствора Хэнкса. 29 мМ солянокислого Ьинстсина. 67 мМ глутатиона 
и 2.5 мл 0.1 М бикарбоната натрия. В этой среде цисты инкубировались от 30 мин до 
2 ч при температуре 37°, после чего центрифугировались и залиадлнсь 0.5%-ным рас
твором трипсина и жидкости Тироле, pH которой доводился бикарбонатом натрин до 
8.0. В растворе трипсина инеты инкубировались от 15 до 90 мин. Затем они вновь 
центрифугировались в после ресуспензироваиня в свежей среде лсрснОСнлнсь на стек 
ла с лунками, покрывались покровными стеклами, обмазанными по краям вазелином, 
я инкубировались в течение 1 ч при 37°

Процент экецнетнрования вычислялся по формуле Го]

ТЕТ/2 4- РЕТ
% »«ш.стнро.г|..,8 = Т|;Т , + рЕТ֊^ i:ki.

где IC—интактные цисты, РЁТ- частично экспистированные трофозоиты. ТЕ՜! -пол
ностью экснистврованные трофозоиты.

Био.тогиёчский журнал Армелин. XV 8—6
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Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 
частота эксдистировання в первую очередь зависит от продолжитель
ности и температуры хранения цист Гак. ин в одном из наших экспе
риментов хранение инет при 5° не приводило к эксинстпрованию. При 
хранении их □ течение I суток в условиях температуры 37г эксцистиро- 
ванне наблюдалось в 30—40% случаев Было отмечено также, что хра
нить цветы в термостате при 37; можно не более 3 суток, после чего они 
разрушаются.

На процесс экецнетирования влияет также время пребывания инет 
в инкубационном растворе и затем в растворе трипсина, В наших экс
периментах оптимальная продолжительность экспозиции в инкубаци
онном растворе равнялась 2 ч. в растворе трипсина —1,5 ч При таком 
ходе эксперимента в течение 30 мин из пнет, наблюдаемых в висячей 
капле при увеличении в 300 раз, отмечался выход трофозоитов и после- 
lyionicc высвобож юнне их от оболочки. Экспнстнрованне приводило 

к образованию двух особей, однако чаше наблюдался выход единствен
ной особи, тогда как вторая оставалась внутри оболочки. Трофозоиты 
активно двигались в инкубационной среде. В среднем процент эксци- 
стнроваиня в наших опытах равнялся 39.

Как видно из полученных данных, процент положительных ре- 
лльтатов невелик, а сама техника экснисгировапия довольно капризна 
и требует дальнейшего совершенствования
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ДИНАМИКА ГЕПАРИНА В КРОВИ ОВЕЦ В ОНТОГЕНЕЗЕ

АГ. С. ГРИГОРЯН. Л. Г. ТЛТЕВОСЯН, Н. В. .МАРКАРЯН 
Ереванский зослехничсско-ветсринарный институт

Источником гепарина у млекопитающих являются тучные клетки сое
динительной ткани и базофилы ^периферической крови.

Гепарин избирательно накапливается в легких, коже, печени, мыш
цах, желудочно-кишечном тракте и 1р. и обладает широким спектром 
бй&логического действия, Являясь физиологически активным веще
ством и образуя комплексы с ферментами и гормонами, он выполняет 
существенную роль в сохранении гомеостаза как в здоровом организ
ме, так и при действии на него различных экстремальных факторов и 

тем самым участвует в процессах адаптации.
По данным литературы, выделение гепарина тучными клетками яв

ляется защитным механизмом, способствующим повышению иеспспи- 
фнческой резистентностл организма. Гепарин повышает активное՛!:» 
системы мононуклеарных клеток, макрофагов, лимфоцитов, обезврежи
вает токсины и вредные продукты.

В доступной нам литературе нет сведений о содержании гепарина 
в крови овен. В связи с этим мы поставили перед собой задачу изу
чить содержание гепарина в крови здоровых овец в зависимости от воз
раста, пола, физиологического состояния и установить его роль в фор
мировании естественной резистентности и адаптации.

Наблюдения проведены на полутонкорунных мясо-шерстных овцах 
типа корри дель. Под опытом находились 38 голов: 14 суягных овце
маток, 14 ярок и баранчиков, полученных от этих маток, и 10 интактных 
овеп. служивших контролем. Содержание свободного гепарина опреде
ляли в плазме крови по методу Орман, учитывая время свертывания 
кропи, выраженное п секундах (с).

В результате многократно проведенных исследований было уста
новлено, что у новорожденных ягнят уровень гепарина низкий и равен 
3 с, что связано, очевидно, с малоактивным состоянием тучных клеток 
в этом возрасте- По мере развития в крови ягнят содержание гепари
на повышается, в 4 месяца стабилизируется н находится на уровне, 
определяемом у интактных половозрелых овен, у которых он равен в 
среднем 5 с. Эту величину мы принимаем за корму у овец.

.V овцематок в период суягиости отмечается гипергепарипемпя (9— 
11с.|, после окота и в период лакта.тн уровень гепарина заметно сни
жается (4 и 4,7 с сответствсиио ). т. е. претерпевает закономерные адап
тивные изменения, з результате чего. паря..у с гругнми физлологичс- 
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•скн активными соединениями, принимает участие в сохранении гомео
стаза, необходимого для обеспечения удовлетворительной резистентно- 
стн и продуктивности.

Таким образом, уровень гепарина в крови может служить объектив
ным тестом экспресс-информации о состоянии резистёнтнсотн и адап
тации и для раннего прогнозирования и отбора высокорезистептиого 
молодняка овец.

7 с., библногр. 7 иа։в.
П хлупнло 24 V 1985 г.

Полный текст стап.(г дгп з ВИНИТИ. № 4280—8 8Г, от 11.06.86.
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ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ИНЪЕКЦИИ 
АТРОПИНА В СУПРАОПТИЧЕСКОЕ ЯДРО

ГИПОТАЛАМУСА

А. А У ЗУНЯН

Ереялюхпй юсудлрстасмный университет, кафедра фитологии 
человека и жнвотиых

'Опыты проводились на кроликах массой 3.0 ֊3,5 кг. имеющих фистулу 
мочевого пузыря и канюлу в супраоптическом ядре гипоталамуса.

Исследования проводились при водном нагрузке организма с целью 
создания сверхнапряженного состояния механизмов, регулирующих 
иодно-солево»՜! обмен.

Через канюлу в супраоптическое ядро вводили 40 мкс атропина, 
растворенного 8 0.04 мл объеме жидкости.

Полученные данные показывают, что инъекция воды в супраопти
ческое ядро гипоталамуса во время водной нагрузки организма, экстре
мальным путем снижающая осмотическое давление н этом ядре, приво
дит к значительной стимуляции механизма регуляции водно-солевого 
•обмена и, следовательно, к интенсивному выделению мочи. В этом же 
варианте увеличение количества выделенного натрия и калия связано 
с увеличением объема мочи При одном и том же гнпергидратацнон- 
ио.м условии организма, введении в супраоптическое ядро изотониче
ского раствора, выделительная функция почек нс изменяется, а при инъ
екции гипертонического раствора—уменьшается.

Установлено, что при полной нагрузке организма инъекция физио
логического раствора в супраоптическое ядро не приводит к и вменению 
мочеотделения, а когда в этой жидкости был растворен атропин, коли
чество выделенной мочи увеличивалось Вероятно, инъекция в супра
оптическое ядро атропина, растворенного в физиологическом растворе, 
тормозит действие холинергических нейросекреторных клеток, которые 
приводили к уменьшению выделения антиднурстического гормона и. 
следовательно, увеличению мочеотделения.
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Этот вывод сделан на основании полученных нами ранее экспери
ментальных данных о влиянии ацетилхолина как стимулятора действия 
ХОлкнэргнчёсккх нейросекреторных клеток, проявляющемся в умень
шении мочеотделения. Инъекция атропина в супраоптическое ядро, 
растворенного не в изотопическом, а в гнпо- или гипертоническом рас
творах. почти не изменяет мочеотделение.

Исходя из этих данных можно предположить, что тормозящее вли
яние атропина на холинергические нейросекреторные клетки имеет .ме
сто в изотонической среде

12 с. бнблиогр Г» II I 1'1
Поступило 12.V 1985 г.

Полный текст статьи дсп « ВИНИТИ. № 4284— В86 от II 06.86

։• н ■ \ • , - с 725. 1986 УДК 633.11 576.11.1

ИЗУЧЕНИЕ ГИБРИДНОМ КАРЛИКОВОСТИ У МЯГКОЙ 
ПШЕНИЦЫ

М А. КАЗАРЯН

IlncTnrj-T злтдеделкя Госагропрома Армянской ССР. Ере«ап

Впервые излагаются результаты исследований по нтученню множест
венных аллелей генов гибридной карликовости |h dw arfness) у сор
тов с генотипом (cTh0 и Th.»). С целью выявления множе
ственных аллелей генов ДзДл получено и изучено F. 39 гибридов с ге
нотипом dwarf 2 (полулегальная форма) и 36—dwarf 3 (практически 
нормальная форма) Силу аллелей генов Д;Д. устанавливали по оцен
ке гибридов F։ в конце вегетации, учитывая сроки наступления фено- 
критической фазы и тип образовавшихся dwarf растений.

Показано, что в пределах каждой группы скрещиваний (внутри 
аДДОЛДДЬо X н аДЛЛДАТЬ. х HAd.dJd։d3)
степень проявления признака гибридной карликовости различна. На 
основании полученных экспериментальных данных можно предполо
жить, что изменчивость в проявлении гибридной карликовости в пре
делах групп с одинаковыми генотипами обусловлена серией .множест- 
веиных аллелей генов Д?Д: (с фактором-деблокатором Д-генов и без 
него). Изученные сорта классифицированы по силе аллелем генов Д3ДЛ. 
Для получения мощных и более продуктивных гибридов dwarf 2 и 
dwarf 3 предлагается вовлечь в скрещивания сорта со слабыми алле
лями генов ЯЛ, и Д։.

8 с., табл, 2, библиогр. 5 пази
Поступило 27/1V 1981 г.

Полный текст статьи дел п ВИНИТИ. № 4283-В86 от 1106.86
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Биолог, ж. Армении, т. 39, № 8, с. 726, 1986 УДК 581.192'

СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСТЕНИЙ ТОМАТА

А. Г. АВАКЯН, Е. О. ТАР ОСО В А, С. С. ПАП ЯН

Селекционно-семеноводческая станция овсще-бахчевых культур 
Госагропрома Армянской ССР

Большинство химических элементов входит в состав растений, они 
участвуют в регуляции физиологических и биохимических процессов., 
протекающих в них. Состав и содержание зольных элементов в органах 
различных растений колеблется в широких пределах, познание их име
ет определенное научное и практическое значение.

Содержание макро- и микроэлементов в почве и различных органах 
растений томатов определяли химическим и спектральным методами.

Полученные данные свидетельствуют о том, что изучаемые почвы 
очень бедны подвижными формами марганца и меди. В начале вегета
ции (до высадки рассады) содержание химических элементов в них 
заметно выше, чем в конце.

Установлено, что в различных органах растений томата зольность՝ 
неодинакова. В вегетативных органах обнаружено 23 элемента: из них 
8 макро- и 15 микроэлементов. Преобладающим химическим элемен
том в корне, стебле, листьях является калий. Содержание его в золе 
вегетативных органов растений близко к кларковому их количеству. 
Максимум содержания калия отмечается в стеблях. Содержание фос
фора в растении очень низкое по сравнению с кларковым количеством 
его, что, вероятно, объясняется биологическими особенностями куль
туры.

В составе зольных элементов большой удельный вес имеют та
кие микроэлементы, как 51, Са, Mg, А1, ге.

Содержание биогенных микроэлементов—марганца, меди, цинка и 
молибдена—значительно ниже.

В стеблях в отличие от корней отсутствует галий, но выявлен ар- 
гентум. В золе листьев обнаружен кобальт, отсутствует цинк. Содер
жание тяжелых металлов (Т1, Сг, РЬ, 8г и т. д.) в золе вегетативных ор- ՛ 
ганов томата сравнительно высокое.

В составе зольных элементов содержание макро- и микроэлемен
тов в листьях выше, чем в других органах.

11 с., табл. 2, библиогр. 5 назв.
Поступило 18.П 1986 г..

Полный текст статьи деп. в ВИНИТИ, № 4279—В86 от 11.06.86.
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Биолог Арк? т 39. № 8. с 727, 1986 УДК 631 '.'<>5.634.0.17

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
г. КИРОВАКАНА

А. Г. АБРАМЯН, Л А. ХАЧАТРЯН. Н. Г. ПИЦЛМШ 

Институт ботаники ЛИ Армянской ССР. Ереван

Для разработки перспективного озеленительного ассортимента г. Кнро- 
вакана проведено обследование состояния' и определение видового со
става деревьев и кус тарников зеленых насаждений города и его окрест 
Вестей. -

Всего зарегистрирован 121 вид растений, встречающихся в •озеле
нении города, из коих 14 хвойных Визуальной оценкой установлено, 
что 33 из них по своим бноэкологическим особенностям не соответству
ют местным условиям или не продета ял я ют декоративной ценности, ио- 
пому они должны быть исключены из перспективного ассортимента. 
Из выявленных многие высокодекоративные виды, такие как 1уб лет
ний, береза Литвинова, сосна крымская, можжевельник казацкий, ки
парис аризонский, хепомелес японский и др., встречаются в ограничен
ном количестве. Очень мало использовано вьющихся и лазящих ви
дов, в то время как в г. Кировакане они очень перспективны. В то же вре
мя в насаждениях нс обнаружен ряд высокодекоративных видов, кото
рые по своим бноэкологнческим свойствам .могут успешно произрастать 
в этих условиях.

На основании проведенных исследований разработан перспектив
ный ассортимент деревьев и кустарников с указанием области их ис
пользования н Кировакане. Список включает 101 вид культиваров, и՛, 
коих хвойных деревьев 14, листопадных—39, вечнозеленых кустарни
ков—2, листопадных кустарников—43. листопадных лиан—3.

9 с„ бнблногр. 4 назв.
Поступило 20 II 1986 г.

Полный текст статьи дел. н ВИНИТИ, № 4281—В86 от 11.06.86.
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СРЦЗПР -՝ ХРОНИКА

С. К. КАРАПЕТЯН
(к 80-леТию со дня рождения)

В мае текущего года научная об
щественность республики отмеча
ла 80-летие со дня рождения и 50- 
летие научно-педагогической дея
тельности одного из учредителен 
Академии наук Армянской ССР 
академика АН Армянском ССР, за
служенного деятеля науки Армян
ской ССР, доктора биологических 
наук, профессора Саака Карапето
вича Карапетяна, крупного специа
листа в области физиологии сель
скохозяйственных животных.

С. К Карапетян родился 16-го 
мая 1906 г. п селе Армавир Арм. 
ССР. В 18 лет вступил в ряды ком
сомола и возглавил боевую дружи
ну по борьбе с бандитами. В 1928 
году экстерном окончил Эчмиа- 
дзинекую среднюю школу. В 1928 
1930 гг. С Карапетян служил в ря
дах Красной Армин политруком эс
кадрона, затем был избран членом 
военного трибунала Закавказской 
Краснознаменной Армии. В 1930 
году С Карапетян поступил на зоо

технический факультет Ереванско
го зооветеринарного института, ко
торый окончил в 1933 году. В 1931 
году С. Карапетян вступил в ряды 
КПСС. После окончания пиетис
та работал в ЦК КП Армении в 
должности заведующего сектором 
агротехнической пропаганды, а за
тем до 1936 г. в Снсианском райо
не сначала главным зоотехником, 
а в дальнейшем директором круп
ного совхоза. В 1938 г. С. Карапе
тян защитил кандидатскую диссер
тацию и в том же году был назна
чен заместителем председателя Ар
мянского филиала АН Армянской 
ССР по науке В 1943 г. был из
бран действительным членом—ос
нователем Академии наук Армян
ской ССР С 1940 по 1944 гг. С. Ка
рапетян был секретарем НК КП 
Армении по культуре п пропаганде, 
затем՜ народным комиссаром ино
странных дел и заместителем пред
седателя Совета народных комис
саров Армянской ССР. В 1947 г. 
С. Карапетян назначается предсе
дателем Совета Министров Армян

ской ССР в на этом посту находил
ся до конца 1952 г.

Широка и многогранна не толь
ко государственная деятельность 
С. Карапетяна Обширен также ди
апазон его научных интересов. Воз
главляя созданную по его инициа
тивен 1957 г. в Институте физио
логии АН Армянской ССР лабора
торию физиологии сельскохозяй
ственных животных, С. Карапетян 
разворачивает большую творчс-
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скую работу 11 вместе со своими 
учениками разрабатывает самые 
разнообразные вопросы, касающие
ся физиологии сельскохозяйствен
ных животных.

Изучая механизмы светового 
воздействия на жизнеспособность и 
продуктивность сельскохозяйствен
ных птиц, на морфологические и 
биохимические изменения эндокрин
ных, репродуктивных и других ор
унов. С. Карапетян показал, что 
дополнительное освещение повы
шает годовую яйценоскость домаш
них пгиц, способствует лучшему 
росту и развитию молодняка, уско
ряет их половое созревание, акти
вирует общий метаболизм и выс
шую нервную деятельность. Ре
зультаты этих исследований обоб
щены в монографии «Роль света в 
физиологической стимуляции живот
ного организма» I Ереван. 1961г.) 
н решением Научно-техническо
го совета МСК СССР с 1953 г. вне- 
1рсны во всех птицефабриках, кол 
хозах и совхозах страны.

Ценный вклад внес С. Карапс- 
,ян в изучение физиологии размно
жения и регуляции функции вос
произведения- Им установлена ве 
тущая роль больших полушарий го

ловного мозга в нейроэндокринной 
регуляции воспроизводительной 
функции сельскохозяйственных жи
вотных. Показано, что полная экс
тирпация больших полушарий го
ловного мозга приводит к необрати
мому выпадению функции воспро
изведения. Важным итогом много
летней научно-исследовательской 
работы С. Карапетяна является его 
капитальный монографический труд 
«Биологические основы повышения 
продуктивности и пути интенсифи
кации птицеводства в Армянской 
ССР», успешно защищенный в 
1961 г. в качестве докторской дис

сертации. В монографии рассмат
риваются актуальные вопросы раз
вития птицеводства в Армении, по- 
новому освещены вопросы специа
лизации хозяйств, выбора выращи
ваемой породы и многие другие.

С. Карапетян является одним 
из признанных селекционеров стра
ны. Результаты его многолетних се
лекционно-генетических исследова
ний увенчались выведением новой 
высокопродуктивной породы кур. 
которая была утверждена Мини
стерством сельского хозяйства 
СССР и названа «ереванская». Не
маловажное значение имеют мно
голетние работы С. Карапетяна по 
изучению влияния различных видов 
лучистой энергии на механизмы 
нейроэндокринной регуляции ово- 
։енной функции организма, рост, 
развитие и продуктивность сельско
хозяйственных животных. Резуль
таты этих экспериментов обобщены 
ь монографиях «Действие ионизи
рующей радиации на оогенез» (Ере
ван, 1967 г.), «Биологическое дей
ствие искусственных источников 
ультрафиолетового излучения на 
животный организм» (Ереван. 
1977 г.) и «Действие ионизирующей 
радиации на эмбриогенез и гисто
генез некоторых органов домашней 
птицы»' (Ереван, 1980)

Значительное место в научной 
деятельности С. Карапетяна зани
мают исследования, посвященные 
изучению особенностей высшей нер
вной деятельности, ам.миакообра- 
ЗОвапня в различных отделах цент 
ральиой нервной системы и генера
тивных органах, а также роли сим- 
пато-медиаторных механизмов тер
морегуляции у млекопитающих и 
птиц.

В своих исследованиях С Ка
рапетян особое внимание обращал 
на практическое применение резуль- 
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։атоп изучаемой проблемы. С этой 
точки зрения особый интерес пред
ставляют работы по изучению фи
зиологических основ белково-внта- 
мннного кормления сельскохозяй
ственных животных, возможностей 
повышения жирномолочности мест
ных пород коров п ряда других вон 
росов.

Однако этим не исчерпывается 
гея тематика работ С Карапетяна, 
она гораздо шире. Результаты его 
научной деятельности обобщены в 
350 научных работах и 15 .моногра
фиях. доложены в Японии, США, 
Мексике, Испании, Индии, ФРГ и 
других странах мира. Под его ру
ководством защищены 20 канди
датских и 4 докторские диссерта
ций. С. Карапетян свою научную 
деятельность успению сочетал с пе- 
1аготической и общественной рабо
той. В течение ряда лет он руково
дил кафедрой физиологии челове
ка и животных Ереванского пела 
готического института им. X. Абовя 
на. Более 17 лет избирался прелсе 
дателем Армянского физиологиче
ского общества, членом централь
ного совета Всесоюзного общества 
физиологов им. И. И. Павлова.

Объединенного научного совета 
«Физиология человека н животных» 
при АН СССР. Координационного 
совета по проблеме «Физиологиче
ские и биохимические основы по
вышения продуктивности животно
водства* при ВДСХНИД членом 
редакционного совета «Биологиче
ского журнала Армении» и трех’ 
международных ассоциаций по фи- 
•шол огнчески.м наукам. Неоценимы 
заслуги I . К Карапетяна в разви
тии физиологической науки в Ар
мении, решении ряда фундамен
тальных проблем физиологии с.-х. 
животных.

Партия и правительство высоко 
оценили трутовую деятельность 
С. Карапетяна. Он награжден ря
дом орденов и медалей. Академия 
наук Армянской ССР а 1974 г. за 
крупные заслуги в области науки 
удостоила С Карапетяна «Васта- 
кагпр», я Всесоюзное общество 
«Знание» наградило его золотой 
медалью им. акад. С. И. Вавилова

И֊։:: 1рлвляя юбиляра, выражаем 
ему паше искреннее глубокое ува
жение как талантливому ученому 
и организатору науки и желаем 
крепкого здоровья.

О. Г. ВАКЛАВАДЖЯН,
Р. А. АРУТЮНЯН

Редколлегия и редакция «Биологического журнала Армении» 
присоединяются к этим теплым поздравлениям
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